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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к основной образовательной программе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя   школа № 16» 

г. Майкопа Республики Адыгея. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СШ №16»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образова-

тельной программы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обу-

чающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В  основе Стандарта лежат представления об 

уникальности личности каждого выпускника начальной школы, индивидуальных возможностях 

каждого школьника и ученического  сообщества  в  целом,  профессиональных  качествах  учите-

лей  и управленческих команд системы образования, создающих условия для максимально полно-

го  обеспечения  образовательных  возможностей  учащимся  в  рамках  единого образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Нормативно-правовыми, методическими документами, необходимыми для реализации про-

граммы послужили: 

- Закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986 « Об утверждении Федеральных  требова-

ний к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»  (зарегестрирован в   Минюсте 03.02.2011, №19682) 

-Постановление  Правительства  РФ  от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 де-

кабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

«Об  утверждении  Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

–  Постановление  Правительства  РФ  от  20.12.2011  № 1034 «О  внесении  изменений  в 

Федеральную  целевую  программу  развития  образования»; 

–  Постановление  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 23.08.2008 г. № 

45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08»; 

–  Приказ МО и Н РА  от 31.01.2012г.  № 69 «О внесении изменений в федеральный ком-

понент государственных образовательных стандартов начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  (полного)  общего  образования, утвержденный Приказом  Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г №1089»; 

–  Устав  МБОУ  «СОШ  №  16»,  локальные  акты  («Положение  о промежуточной  атте-

стации»,  «Положение  об  элективных  курсах»  и т.д.). 

-Комплексный план формирования и реализации современной модели образования в Россий-

ской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый период до 2020 года; 

-федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; 

       -Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея». 

 

Основная образовательная программа МБОУ «СШ № 16» формируется с учѐтом особенно-

стей начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

МБОУ «СШ №16» учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с измене-

ниями в федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, призван-

ных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 
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обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются.  

Стандарт направлен на обеспечение: 

единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, в  том  чис-

ле  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности,  реализуемой  совместно  с  семьей  и  

иными  социальными  институтами  воспитания,  с  целью реализации  равных  возможностей  по-

лучения  качественного  начального  общего образования; 

преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного, начального общего 

и основного общего образования; 

вариативности  содержания  основных  образовательных  программ  начального общего  об-

разования,  возможности  формирования  основных  образовательных программ  начального  об-

щего  образования  различной  направленности  с  учетом образовательных  потребностей  и  спо-

собностей  обучающихся  (включая  одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

государственных гарантий качества начального общего образования на основе единства  

обязательных  требований  к  условиям  реализации  основных образовательных  программ  на-

чального  общего  образования  и  результатам  их освоения; 

личностного  развития  обучающихся,  в  том  числе  духовно-нравственного  и социокуль-

турного,  включая  становление  их  российской  идентичности  как  основы развития  гражданско-

го  общества,  на  основе  принятых  в  обществе  правил  и  норм поведения; 

формирования  у  обучающихся  системных  знаний  о  месте  России  в  мире,  ее историче-

ской  роли,  территориальной  целостности,  культурном  и  технологическом развитии,  вкладе  в  

мировое  научное  наследие  и  на  этой  основе  формирование представлений о современной Рос-

сии, устремленной в будущее;  

развития  представлений  о  высоком  уровне  научно-технологического  развития страны, 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной  жиз-

ни,  освоение  цифровых  образовательных  сред  для  проверки  и приобретения  знаний,  расши-

рения  возможностей  личного  образовательного маршрута; 

освоения учащимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого  в  

решение  общих  задач,  осознания  личной  ответственности,  объективной оценки своих и ко-

мандных возможностей; 

сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия многонацио-

нального  народа  Российской  Федерации,  права  на  изучение  родного языка,  возможности  по-

лучения  начального  общего  образования  на  родном  языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

развития  форм  государственно-общественного  управления;   

расширениявозможностей для реализации права выбора педагогическими работниками ме-

тодик обучения  и  воспитания,  методов  оценки  знаний;  использование  различных  форм обра-

зовательной  деятельности  обучающихся;  развитие  культуры  образовательной среды организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СШ №16» является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

В основе образовательной программы общего начального образования лежат следующие 

принципы системно-деятельностного подхода: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, по-

нимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, обще-

учебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения на 

уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей раз-

вития детей. 
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3) Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся обобщенного системно-

го представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятель-

ности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне со-

циально безопасного минимума (государственного стандарта знаний, умений, способностей).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразую-

щих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ори-

ентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм обще-

ния. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихсяспособностей к систе-

матическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в обра-

зовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и ос-

воения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования форми-

руется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляет-

ся образовательная деятельность. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образова-

тельного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, включающую, в том числе и внеурочную дея-

тельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные  исследо-

вания. При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определены Уставом МБОУ «СШ № 16» и соответствуют требованиям Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 
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Разработанная образовательным учреждением МБОУ «СШ № 16» основная образовательная 

программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

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

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреж-

дений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

МБОУ «СШ № 16», реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

 с Уставом образовательного учреждения МБОУ «СШ № 16» 
http://sosh16maykop.ru/attachments/article/578/ustav.pdf ; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между родителями и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

(школы и родители) за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах дея-

тельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной дея-

тельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Педагогам 

- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в практической об-

разовательной деятельности; 

Администрации 

-  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Оценка достижения  предметных и метапредметных результатов освоения основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования  включает  в себя две со-

ставляющие:  

результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отражающие  динамику их  

индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижение  в  достижении метапред-

метных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы  

по  отдельной  части  или  всему  объему  учебного  предмета,  курса, дисциплины (моду-

ля) программы начального общего образования; 

результаты  итоговой  аттестации,  характеризующие  уровень  освоения обучающи-

мися основной образовательной программы.  

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки  степени  и  уровня освое-

ния  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего образо-

вания.  Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципа  объективности оценки  

качества  подготовки  обучающихся.  Предметом  итоговой  оценки  освоения обучаю-

щимися  основной  образовательной  программы  начального  общего образования  явля-

ется  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования.  При итоговой  аттестации  в 

рамках оценки достижений по отдельным  учебным предметам  должна  учитываться  го-

товность  к  решению  учебно-практических  и учебно-познавательных задач на основе: 

полученных  знаний  и  представлений  о  природе,  обществе,  человеке, технологии, 

основах здорового и безопасного образа жизни; 

обобщенных способов учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных, информационных и познавательных умений. 

Результаты итоговой  аттестации, характеризующие уровень  освоения основной обра-

зовательной  программы  начального  общего  образования,  используются  для принятия  

решения  о  переводе  обучающихся  на  следующий  уровень  общего образования. 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы начально-

го общего образования не подлежат промежуточной и итоговой аттестации. Стандарт  

разработан  с  учетом  региональных,  национальных  и этнокультурных  особенностей  

народов  Российской  Федерации,  ориентирован   на ознакомление  с  доступными  для  

обучающихся  по  программам  начального  общего образования  сторонами  многооб-

разного  цивилизационного  наследия  России,  на расширение представлений об истори-

ческом и социальном опыте  разных  поколений россиян,  основах  общероссийской  

светской  этики  и  духовно-нравственных  культур народов  России,  на  реализацию  

Стратегии  научно-технологического  развития Российской Федерации.  

Разработанная  организацией,  осуществляющей  образовательную деятельность,  ос-

новная  образовательная  программа начального  общего  образования обеспечивает  дос-

тижение  обучающимися  результатов  освоения  основной образовательной  программы  

начального  общего  образования  в  соответствии  с требованиями,  установленными  

Стандартом.  В  целях  обеспечения  индивидуальных потребностей  обучающихся  в  ос-

новной  образовательной  программе  начального общего образования предусматривают-

ся: 

учебные  курсы,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том числе 

этнокультурные; 

курсы внеурочной деятельности. 

                Структура планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов стро-

ится с учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей  перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
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соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру плани-

руемых результатов призвано дать ответ  на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в  образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опреде-

лѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐт-

ся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

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

блоках  «Выпускник  научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования, необходимость для последующего обучения, а также потен-

циальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными сло-

вами, в эту группу включается система  таких  знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью ито-

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня.  

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или  выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результа-

ты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу Программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым  результатам этой  груп-

пы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без  исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

ного материала и/или его пропедевтического характера. Оценка достижения этих целей  

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной  информации. Частично задания, ориен-

тированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю-

чаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-
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чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующее звено обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определе-

нии итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

при получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

• двух междисциплинарных  программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный  язык», «Математика», «Окружающий  мир», «Основы духовно 

нравственной культуры народов  России»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая  культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования: 

личностным,  включающим  формирование  у  обучающихся  основ  российской идентичности;  

готовности  обучающихся  к  саморазвитию,  мотивации  к  познанию  и обучению, ценностных 

установок обучающихся, отраженных  в социально значимых качествах личности; активное уча-

стие в учебно-познавательной деятельности;  

метапредметным,  включающим  универсальные  учебные  действия, составляющие  основу  

умения  учиться,  и  освоенные  обучающимися  доступные межпредметные термины и понятия; 

предметным,  включающим  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения учебного  предмета  

опыт  деятельности,  специфической  для  данной  предметной области, по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению.  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме-

ния учиться. 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы начального общего 

образования должны отражать сформированность у обучающихся (в соответствии с направления-

ми воспитания): 

1) ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России;  понимания  своей этнокультурной  и  

российской  идентичности,  сопричастности  к  настоящему  и будущему своей страны и родного 

края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2) первоначальных  представлений  о  человеке  как  члене  общества  (о  правах  и ответствен-

ности;  об  уважении  и  достоинстве),  о  нравственно-этических  нормах поведения и межлично-

стных отношений;  готовности к конструктивному общению, к совместной  деятельности  со  

взрослыми  и  сверстниками,  к  приобретению позитивного  опыта  повседневного  этикета,  дис-

циплины  в  образовательной организации;  способности  к  сопереживанию,  доброжелательности,  

толерантности; неприятию  любых  форм  поведения,  направленного  на  причинение  физическо-

го  и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);  

3) позитивного  опыта  участия  в  творческой  деятельности,  интереса обучающихся к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности  и  гуманизма,  

уважительного  отношения  и  интереса  к  культурным традициям и творчеству своего и других 

народов (эстетическое воспитание);  

4) понимания  важности  научных  знаний  для  жизни  человека  и  развития общества; форми-

рование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных интересов, 
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позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать  самостоятельное  по-

знание  окружающего  мира  (формирование первоначальных представлений о научной картине 

мира); 

5) готовности  соблюдать  правила  здорового  и  безопасного  (для  себя и  других людей) об-

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения  к  физи-

ческому  и  психическому  здоровью;  понимания  важности физического развития, здорового пи-

тания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здоро-

вого образа жизни); 

6) понимания ценности труда в жизни человека и общества;  уважения к труду и людям  труда,  

бережного  отношения  к  результатам  труда;  навыков самообслуживания;  понимания  важности  

добросовестного  и  творческого  труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения  

живой  планеты;  бережного  отношения  к  природе;  нетерпимого отношения  к  действиям,  при-

носящим  вред  природе,  к  жестокому  обращению  с животными (экологическое воспитание).   

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

использовать наблюдение  для получения информации о  признаках  изучаемого объекта; 

проводить  по  предложенному  плану  опыт/простое  исследование  по установлению  осо-

бенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и зависимостей объектов 

между собой;сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять  существенный  признак  для  классификации;   

классифицировать изучаемые объекты; 

формулировать  выводы  по  результатам  проведенного  исследования(наблюдения, опыта, 

измерения, классификации, сравнения); 

создавать  несложные  модели  изучаемых  объектов  с  использованием  знаково-

символические средств; 

осознанно  использовать  межпредметные  понятия  и  термины,  отражающие связи и от-

ношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изучен-

ного);  

2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых  мож-

но  получить  результат;  выстраивать  последовательность  выбранных операций;  

оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее эффективные 

из них; 

контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности; 

устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной  деятельности;   

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

осуществлять  смысловое  чтение  текстов  различного  вида,  жанра,  стиля  – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать  языковые  средства,  соответствующие  учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; 

строить  в  соответствии  с  поставленной  задачей  речевое  высказывание;  

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 

участвовать  в  диалоге,  соблюдать  правила  ведения  диалога  (слушать собеседника,  при-

знавать  возможность  существования  разных  точек  зрения, корректно  и  аргументированно  вы-

сказывать  свое  мнение)  с  соблюдением  правил речевого этикета; 

готовить небольшие публичные выступления; 

4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности;  

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  быть лидером и вы-

полнять поручения; 
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осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  оценивать  свой вклад в об-

щее дело;  

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты; 

5) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать  источник  для  получения  информации  (печатные,  цифровые электронные средст-

ва); 

анализировать текстовую,  графическую,  звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

использовать  и  самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления информации;  

подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту выступления; 

соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневной жизни и при 

работе в Интернете. 

 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении на-

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систе-

матизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут исполь-

зовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не сложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск  информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и  

имеющимся жизненным опытом. 

      Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в  неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте не сколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках, 

художественной литературе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа  с текстом: преобразование и  интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

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

                               Работа  с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на раз-

ных этапах обучения в начальной школе 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руково-

дством учителя. 

4. Использовать в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сы учителя, товарищей 

по классу. 3. Соблю-

дать простейшие нор-

мы речевого этикета: 

здороваться, прощать-

ся, благодарить. 

4. Слушать и пони-

мать речь других. 

5. Участвовать  в паре.  
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общечеловеческих 

норм. 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

или прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 

 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания учить-

ся.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но. 4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).                                              

7. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем.                                    

8. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, на-

ходить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; нахо-

дить закономерности; 

самостоятельно про-

должать их по уста-

новленном правилу.  

4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  мож-

но  найти  необходи-

мую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

 

3 класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

ний. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных зада-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 
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го». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, терпи-

мость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

ния в учебном  про-

цессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуа-

циях под руково-

дством учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на осно-

ве различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые  

источники информа-

ции среди предложен-

ных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого 8. Уча-

ствовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, приня-

тие ценностей дру-

гих народов. 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения за-

дания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою ра-

боту по изучению не-

знакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые  

источники информа-

ции среди предложен-

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-
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3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

оценивания, давать 

самооценку.  

ных учителем слова-

рей, энциклопедий, 

справочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию, преобразовывать 

еѐ,  представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вѐрнутом виде. 

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-

ния с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договаривать-

ся с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  последст-

вия коллективных ре-

шений. 

 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы начального  

общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных областей,  включающих  в  

себя  конкретные  учебные  предметы,  ориентированы  на применение  знаний,  умений  и  навы-

ков  обучающимися  в  учебных  ситуациях  и реальных жизненных условиях и должны обеспечи-

вать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1)  первоначальное  представление  о  многообразии  языков  и  культур  на территории  

Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно -нравственных ценностей на-

рода; 

2) понимание роли языка как основного  средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3)  осознание  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей культуры 

человека; 

4)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе первоначальных  

представлений  о  нормах  современного  русского  литературного языка: 

аудирование  (слушание):  адекватно  воспринимать  звучащую  речь;  понимать воспринимаемую  

информацию,  содержащуюся  в  предложенном  тексте;  определять основную мысль восприни-

маемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста  путем  ответа  на  предложенные  

вопросы;  задавать  вопросы  по  услышанному тексту; 

говорение:  осознавать  цели  и  ситуации  (с  кем  и  где  происходит  о бщение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения  для  эффективного  

решения  коммуникативной  задачи;  использовать диалогическую форму речи; уметь  начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание  собеседника;  отвечать  на  вопросы  и  зада-

вать  их;  строить  устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; со-
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блюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интона-

цию;  

чтение:  соблюдать  орфоэпические  нормы  при  чтении  вслух;  понимать содержание  предла-

гаемого  текста;  использовать  выборочное  чтение  с  целью нахождения  необходимого  мате-

риала;  находить  информацию,  заданную  в  тексте  в явном  виде;  формулировать  простые  вы-

воды,  интерпретировать  и  обобщать содержащуюся  в  тексте  информацию;  анализировать  со-

держание,  языковые особенности и структуру текста; 

письмо:  списывать,  писать  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными правилами;  писать  

подробное  изложение;  создавать  небольшие  тексты  (сочинения) по  соответствующей  возрасту  

тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ре-

сурсы Интернета;  

5)  сформированность  первоначальных  научных  представлений  о  системе русского язы-

ка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

6)  использование  в  речевой  деятельности  норм  современного  русского литературного  

языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических, орфографических, пунктуационных) и ре-

чевого этикета. 

Литературное чтение: 

1) осознание  значимости  художественной  литературы  и  фольклора  для развития эсте-

тической и нравственной сторон личности человека; 

2)  сформированность  представлений  о  многообразии  жанров  произведений фольклора 

и литературы; 

3) использование навыков смыслового чтения;  

4)  овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста, осознанного  

использования  при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий: прозаическая  и  стихо-

творная  речь;  жанровое  разнообразие  произведений  (общее представление  о  жанрах);  фольк-

лор,  малые  жанры  фольклора  (потешки,  считалки, небылицы,  пословицы,  загадки;  фольклор-

ная  сказка);  басня  (мораль,  идея, персонажи);  литературная  сказка,  рассказ;  автор;  литера-

турный  герой;  образ; характер;  тема;  идея;  заголовок  и  содержание;  композиция;  сюжет;  

эпизод, смысловые  части;  стихотворение  (ритм,  рифма);  средства  художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение); 

5)  сформированность  необходимого  для  продолжения  образования  уровня общего ре-

чевого развития; 

6)  сформированность  положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и фольклора.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации: 

1)  понимание  статуса  и  значения  государственного  языка  республики Российской  Фе-

дерации,  формирование  мотивации  к  изучению  государственного языка  республики  Россий-

ской  Федерации:  понимать  значение  государственного языка республики Российской Федера-

ции для межнационального общения, освоения культуры  и  традиций  народов  республики  Рос-

сийской  Федерации;  понимать необходимость  овладения  государственным  языком  республики  

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа; 

2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфогра-

фии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания  в  речевой  

деятельности:  различать  на  слух  и  произносить  звуки  и  слова изучаемого  языка  в  соответст-

вии  с  языковой  нормой,  без  фонетических  ошибок; употреблять  в  речи  лексику,  усвоенную  

в  пределах  изучаемого  коммуникативно -речевого  материала;  группировать  лексику  изучае-

мого  языка  по  тематическому принципу;  строить  небольшие  по  объему  устные  высказывания  

с  использованием усвоенной  лексики  и  языковых  знаний;  участвовать  в  речевом  общении,  

используя  

Предметная  область  предусматривает  изучение  государственного  языка  республики  

и/или  родных  языков  из  числа народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка.  

Распределение  предметных  результатов  освоения  и содержания учебных предметов «Родной 
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язык» и «Родная литература» разрабатывается в соответствии с требованиями Стандарта и утвер-

ждается образовательной организацией самостоятельно.  

Изученные формулы речевого этикета. 

3)  сформированность  и  развитие  всех  видов  речевой  деятельности  на изучаемом язы-

ке: 

аудирование  (слушание):  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из  различных источников 

(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

говорение:  воспроизводить  речевые  образцы,  участвовать  в  диалогах  на бытовые,  

учебные  темы,  в  обсуждении  прослушанных  или  прочитанных  текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо:  воспроизводить  речевые  образцы,  списывать  текст  и  выписывать  из него  

слова,  словосочетания,  предложения  в  соответствии  с  решаемой  учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания; 

4)  усвоение  элементарных  сведений  о  языке  как  носителе  культуры  народа: состав-

лять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Родной язык: 

1)  понимание  роли  языка  как  основного  средства  человеческого  общения; осознание  

языка  как  одной  из  главных  духовно-нравственных  ценностей  народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего  народа;  понимание  необ-

ходимости  овладения  родным  языком;  проявление познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать; 

2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  единстве  и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть  России,  составлять  высказывания  о  ма-

лой  родине,  приводить  примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка  как  носителя  народной  культуры,  средства  ее  познания;  понимать эстетиче-

скую  ценность  родного  языка,  стремиться  к  овладению  выразительными средствами, свойст-

венными родному языку; 

3)  освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике,  зако-

номерностях  его  функционирования:  владеть  основными орфоэпическими  и  лексическими  

нормами  родного  языка;  применять  на  практике правила  словообразования  и  словоизменения,  

построения  словосочетаний  и предложений (простых и сложных); 

4)  сформированность  и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (ауди-

рование), говорение, чтение, письмо): 

слушание  (аудирование)  и  говорение:  понимать  на  слух  речь,  звучащую  из различных  ис-

точников  (учитель,  одноклассники,  телевизионные  и  радиопередачи); определять тему и глав-

ную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на  слух  интонации  звучащей  речи  

(радость,  удивление,  грусть,  сочувствие); участвовать  в  диалогах  на  бытовые,  учебные  темы,  

обсуждать  поставленные вопросы,  прослушанные  высказывания;  формулировать  вопросы,  от-

вечать  на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого  этикета,  правила  речевого  поведения  в  различных  учебных  и  жизненных ситуациях  

(понимать  цель  общения,  проявлять  желание  слушать  собеседников, учитывать мнение участ-

ников); решать учебные задачи с использованием активного и  потенциального  словарного  запа-

са;  рассказывать  устно  о  себе  (внешность, интересы,  любимые  занятия),  о  своей  семье  (тра-

диции,  совместные  занятия); описывать  предмет (название, качества,  назначение);  уместно  

употреблять в  устной речи  пословицы,  поговорки  родного  народа,  использовать  изобрази-

тельные  и выразительные  средства  родного  языка  (эпитеты,  сравнения,  олицетворения); со-

ставлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный,  

научно-познавательный,  справочный)  в  индивидуальном  темпе, позволяющем  понять  содер-

жание  и  смысл  прочитанного;  составлять  план  текста  (с помощью и самостоятельно); переска-

зывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и  кратко);  списывать  текст и  выписы-

вать  из него  слова, словосочетания, предложения  в  соответствии  с  решаемой  учебной  зада-
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чей;  строить  связные высказывания  в  письменной  форме  на  различные  темы;  выполнять  не-

большие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке: 

1)  понимание  места  и  роли  литературы  на  изучаемом  языке  в  едином культурном  

пространстве  Российской  Федерации,  среди  литератур  народов Российской  Федерации,  в  со-

хранении  и  передаче  от  поколения  к  поколению историко-культурных,  нравственных,  эстети-

ческих  ценностей:  воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искус-

ство слова); соотносить произведения  словесного  творчества  с  произведениями  других  видов  

искусств (живопись,  музыка,  фотография,  кино);  иметь  первоначальные  представления  о 

взаимодействии,  взаимовлиянии  литератур  разных  народов,  о  роли  фольклора  и художест-

венной  литературы  родного  народа  в  создании  культурного,  морально-этического и эстетиче-

ского пространства  субъекта  Российской Федерации; находить общее  и  особенное  при  сравне-

нии  художественных  произведений  народов Российской Федерации, народов мира; 

2)  освоение  смыслового  чтения;  понимание  смысла  и  значения  элементарных понятий  

теории  литературы:  владеть  техникой  смыслового  чтения  вслух (правильным  плавным  чтени-

ем,  позволяющим  понимать  смысл  прочитанного,адекватно воспринимать чтение слушателя-

ми); владеть техникой смыслового чтения про  себя  –  понимание  смысла  и  основного  содержа-

ния  прочитанного,  оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интер-

претацией текста; различать  жанры  фольклорных  произведений  (малые  фольклорные  жанры,  

сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений сво-

его  народа  (порадовать,  поучить,  использовать  для  игры),  приводить  примеры потешек,  ска-

зок,  загадок,  колыбельных  песен  своего  народа  (других  народов); равнивать  произведения  

фольклора  в  близкородственных  языках  (тема,  главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, истории, детях,  о  добре  и  зле  и  т.д.);  различать  жанры  

небольших  художественныхпроизведений детской литературы своего народа (других народов)  –  

стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное  литературное произведение:  опреде-

лять тему,  главную  мысль,  последовательность  действий,  средства  художественной вырази-

тельности;  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текста;  находить  в  тексте изобразительные  и  

выразительные  средства  родного  языка  (эпитеты,  сравнения, олицетворения); 

3)  приобщение  к  восприятию  и  осмыслению  информации,  представленной  в текстах;  сфор-

мированность  читательского  интереса  и  эстетического  вкуса обучающихся:  определение  цели  

чтения  различных  текстов  (художественных, научно-популярных,  справочных);  удовлетворе-

ние  читательского  интереса,  поиск информации,  расширение  кругозора;  использование  раз-

ных  видов  чтения (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  для  решения  учеб-

ных  и практических задач; ставить вопросы к тексту, составление  плана  для его пересказа, для  

написания  изложений;  проявление  интереса  к  самостоятельному  чтению, формулирование  

своих  читательских  ожиданий,  ориентируясь  на  имя  автора,  жанр произведения,  иллюстрации  

к  книге;  читать  произведения  фольклора  по  ролям, участвовать  в  их  драматизации;  участво-

вать  в  дискуссиях  со  сверстниками  на литературные  темы,  приводить  доказательства  своей  

точки  зрения;  выполнять творческие  работы  на  фольклорном  материале  (продолжение  сказки,  

сочинениезагадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Иностранный язык: 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  на уровне 

начального общего  образования должны быть ориентированы на применение знаний,  умений  и  

навыков  в  элементарных  учебных  ситуациях  и  реальных жизненных  условиях  и  отражать  

сформированность  иноязычной  коммуникативной компетенции  на  элементарном  уровне  А1  в  

соответствии  с  Общеевропейскими компетенциями  владения  иностранным  языком  в  совокуп-

ности  ее  составляющих  –речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-

познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1)  сформированность  умений  говорения:  уметь  вести  разные  виды  диалога  в стандартных 

ситуациях общения  (диалог этикетного характера,  диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках  тематического  содер-

жания  речи  с  вербальными  и/или  невербальными опорами,  с  соблюдением  норм  речевого  

этикета,  принятых  в  стране/странах изучаемого  языка;  создавать  устные  связные  монологиче-

ские  высказывания (описание/характеристика,  повествование)  объемом  4–5  фраз  с  вербаль-

ными  и/или невербальными  опорами  в  рамках  тематического  содержания  речи;  передавать 
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основное  содержание  прочитанного  текста;  представлять  результаты  выполненной проектной 

работы; 

2)  сформированность  умений  аудирования:  воспринимать  на  слух  и  понимать речь 

учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать  ос-

новное  содержание  звучащих  до  1  минуты  учебных  и  адаптированных аутентичных  текстов,  

построенных  на  изученном  языковом  материале;  понимать запрашиваемую информацию фак-

тического характера в прослушанном тексте;  

3)  сформированность  умений  чтения:  читать  вслух  и  понимать  учебные  и адаптиро-

ванные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя  и  понимать  основное  со-

держание  учебных  и  адаптированных  аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова; извлекать из прочитанного  текста  запрашиваемую  информацию  

фактического  характера;  читать простые  нелинейные  тексты  (таблицы)  и  понимать  представ-

ленную  в  них информацию; 

4)  сформированность  умений  письменной  речи:  владеть  техникой  письма; заполнять  

простые  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации  в соответствии  с  нормами,  

принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка;  писать электронное сообщение личного харак-

тера объемом до 40 слов с опорой на образец;  

5)  сформированность  знания/понимания  правил  чтения  и  орфографии; интонации  изу-

ченных  коммуникативных  типов  предложений;  основных  значений изученных  лексических  

единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише);  признаков изученных грамматических явлений; 

6)  овладение  фонетическими  (различать  на  слух  и  адекватно,  без фонематических  

ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  изученные звуки  иностранного  языка;  

соблюдать  правильное  ударение  в  изученных  сл овах  и фразах;  соблюдать  особенности  ин-

тонации  в  утвердительных  и  отрицательных предложениях,  а  также  в  изученных  типах  во-

просов),  графическими  (графически корректно  писать  буквы  изучаемого  языка),  орфографи-

ческими  (корректно  писать изученные  слова)  и  пунктуационными  навыками  (использовать  

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении);  

7) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи  не  ме-

нее  500  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых клише) в их основных 

значениях;  

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи  изу-

ченных  синтаксических  конструкций  и  морфологических  форм  изучаемого иностранного язы-

ка; 

9)  сформированность  социокультурных  знаний  и  умений:  знание  названий родной  

страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных персонажей,  небольших  

произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  песен); умений кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

10)  овладение  компенсаторными  умениями:  использовать  при  чтении  и аудировании 

языковую и контекстуальную догадку;  

11)  овладение  специальными  учебными  умениями:  использовать  справочные материа-

лы, представленные в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числев  электронной  

форме;  выполнять  простые  проектные  работы,  включая  задания межпредметного характера; 

12)  приобретение  опыта  практической  деятельности  в  повседневной  жизни: использо-

вать  информационно-коммуникационные  технологии  для  выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; знакомить представителей других стран с культурой  своего  народа  и  участ-

вовать  в  элементарном  бытовом  общении  на иностранном языке.   

Математика и информатика 

Математика: 

1)  сформированность  системы  знаний  о  числе  как  результате  счета  и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел; 

2)  сформированность  вычислительных  навыков,  умений  выполнять  устно  и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный  результат  

по  критериям:  достоверность/реальность,  соответствие правилу/алгоритму; 

3)  сформированность  основ  пространственных  представлений:  умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными  измерениями)  
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с  помощью  чертежных  инструментов;  овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4)  сформированность  основ  логического  и  алгоритмического  мышления: распознавать  

верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  утверждения  в  простейших случаях  в  учебных  и  

практических  ситуациях;  приводить  пример  и  контрпример; строить  простейшие  алгоритмы  и  

использовать  изученные  алгоритмы  (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5)  овладение  элементами  математической  речи:  формулировать  утверждение (вывод,  

правило),  строить  логические  рассуждения  (одно-двухшаговые)  с использованием связок «если 

…, то …», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме  

(простейшие  таблицы,  схемы,  столбчатые  диаграммы)  и  текстовой  форме: извлекать,  анали-

зировать,  использовать  информацию  и  делать  выводы,  заполнять готовые формы данными; 

7)  использование  начальных  математических  знаний  при  решении  учебных задач  и  в  

повседневных  ситуациях  для  описания  и  объяснения  окружающих предметов,  процессов,  яв-

лений,  оценки  их  количественных  и  пространственных отношений. 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир:  

1)  сформированность  уважительного  отношения  к  своей  семье,  школе, родному  краю,  

России,  ее  истории  и  культуре,  природе  нашей  страны;  чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  природных  и социальных  объ-

ектах  как  компонентах  единого  мира,  о  многообразии  объектов  и явлений природы; связи ми-

ра живой и неживой природы;  

3)  сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего;  

4)  развитие  умений  описывать,  сравнивать  и  группировать  изученные природные объ-

екты и явления, выделяя их существенные признаки; 

5)  понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6)  умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и практические за-

дачи; 

7)  приобретение базовых умений работы с доступной информацией о  природе и общест-

ве; 

8)  формирование  навыков  безопасного  использования  электронных  ресурсов школы  и  

в  сети  Интернет,  получения  информации  из  источников  в  современной информационной сре-

де; 

9)  формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе выполне-

ния правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе; 

10)  приобретение  опыта  положительного  эмоционально-ценностного отношения к при-

роде; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами по-

ведения. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур: 

1)  понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  духовного  

По  выбору  родителей  (законных  представителей)  изучаются  основы  православной  

культуры,  основы  иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культу-

ры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2)  формирование  умений  анализировать  и  давать  нравственную  оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы ре-

лигиозных культур (религиозной культуры); 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений (вероуче-

ния) традиционных религий (традиционной религии) России, называть имена (имя) их (ее) основа-

телей (основателя) и основные события, связанные с историей их (ее) возникновения и развития; 

5)  знание  названий  священных  книг  традиционных  религий  (традиционной религии) 

России, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых  

сооружений,  религиозных  служб,  обрядов  и  таинств  традиционных религий (традиционной 

религии) России; 

7)  построение  суждений  оценочного  характера,  раскрывающих  значение нравственно-

сти,  веры  как  регуляторов  поведения  человека  в  обществе  и  условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8)  понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  п римеры  положительного влияния  

религиозных  традиций  (религиозной  традиции)  на  отношения  в  семье, воспитание детей; 

9)  овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания; осознание,  что  

оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11)  формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12)  умение  находить  образы,  приводить  примеры  проявлений  любви  к ближнему,  ми-

лосердия  и  сострадания  в  религиозных  культурах  (религиозной культуре), истории России, со-

временной жизни; 

13)  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Основы светской этики: 

1)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  роли личных уси-

лий для нравственного развития человека; 

2)  формирование  умения  анализировать  и  давать  нравственную  оценку поступкам, от-

вечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые  

в  обществе  нормы  морали  и  внутреннюю  установку  личности  поступать согласно своей со-

вести; 

4)  знание  общепринятых  в  российском  обществе  норм  морали,  отношений  и поведе-

ния  людей,  основанных  на  российских  традиционных  духовных  ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5)  формирование  умения  соотносить  поведение  и  поступки  человека  с основными 

нормами российской (гражданской) светской этики; 

6)  формирование  умения  строить  суждения  оценочного  характера  о  значении нравст-

венности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности,  

нравственные  нормы  поведения  в  коллективе,  обществе,  соблюдать правила этикета; 

8)  понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого  достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

9)  формирование  умения  объяснять  значение  слов  «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10)  формирование умения  приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-

дия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11)  готовность  проявлять  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)  знание  и  умение  применять  при  выполнении  творческих  работ  свойства художест-

венных материалов; 

2)  знание  и  умение использовать  при  выполнении  творческих работ  средства художе-

ственной выразительности изобразительного искусства; 

3)  умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

4)  умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

5)  знание  и  умение  применять  принципы  перспективных  и  композиционных построе-

ний; 

6)  умение  характеризовать  отличительные  особенности  художественных промыслов 

России; 
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7)  умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Музыка: 

1)  знание  специальной  терминологии  музыкального  искусства  в  рамках изучаемого 

курса;  

2)  умение читать и использовать нотную запись; 

3)  знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

4)  знание  видов  оркестров,  названий  наиболее  известных  инструментов; умение  раз-

личать  звучание  отдельных  музыкальных  инструментов,  виды  хора  и оркестра; 

5)  знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

6)  умение  узнавать  на  слух  и  называть  изученные  произведения  русской  и зарубеж-

ной  классики,  образцы  народного  музыкального  творчества,  произведения современных ком-

позиторов; 

7)  умение  исполнять  свою  партию  в  хоре  с  сопровождением  и  без сопровождения.  

Технология: 

1)  сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  материалах  и  их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3)  овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4)  приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности  при выполне-

нии  учебно-познавательных и художественно-конструкторских  задач, в том числе с использова-

нием информационной среды; 

5)  сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 

1)  умение  использовать  средства  физической  культуры  для  укрепления здоровья, по-

вышения физической и умственной работоспособности,  в том числе  для подготовки  к  выполне-

нию  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО); 

2)  умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных играх во 

взаимодействии со сверстниками; 

3)  умение  вести  наблюдение  за  своим  физическим  состоянием,  величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

4)  умение  применять  правила  безопасности  при  выполнении  физических упражнений и 

различных форм двигательной активности.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реали-

зации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда важ-

нейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для после-

дующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками системы опор-

ных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, станов-

ление учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству.  

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устроена система 

оценки:  

 насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 

 насколько точную обратную связь она обеспечивает;  

 насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; 

 насколько она информативна для управления системой образования. 

Цель системы оценки: способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Еѐ основными задачами являются  

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление  образова-

тельным процессом.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Система конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучеб-

ной деятельности обеспечит успешную подготовку к обучению в системе основного и полного 

общего образования.  

Целевые установки 

требований 

к результатам  

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты 

 Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России, осознание 

своей этнической 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне поло-

жительного отноше-

ния к представителям 

других народов стра-

ны. 

Заложены основы граж-

данской идентичности 

личности в форме осоз-

нания «Я — гражданин 

России», 

Сформировано осоз-

нание своей этни-

ческой принадлеж-

ности. Проявление 

готовности следовать 

основным 

и национальной при-

надлежности; форми-

рование ценностей 

многонационального 

российского общества 

Проявление эмоцио-

нально-положи-

тельного отношения и 

интереса к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, традициям 

чувства сопричастности 

и гордости за Родину, 

народ и историю 

нравственным нор-

мам (отношение к 

людям, объективная 

оценка себя) 
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Становление гумани-

стических и демокра-

тических ценностных 

ориентации 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, со-

циальной справедли-

вости, разнообразия 

культур как демо-

кратических граждан-

ских ценностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы ос-

новы гражданской 

идентичности в по-

ступках и дея-

тельности 

Формирование цело-

стного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, на-

родов, культур и рели-

гий 

Сформировано общее 

представление об ок-

ружающем мире в его 

природном, социаль-

ном, культурном мно-

гообразии и единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному ма-

териалу 

Заложены основы 

устойчивых эстети-

ческих предпочтений 

и ориентации на ис-

кусство как значи-

мую сферу человече-

ской жизни 

Формирование уваже-

ния к иному мнению, 

истории и культуре 

других народов 

Понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им 

Толерантное отношение 

и уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в нрав-

ственном содержа-

нии и смысле по-

ступков — как соб-

ственных, так и дру-

гих людей 

Принятие и освоение 

социальной роли уче-

ника, развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла уче-

ния 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных моти-

вов. Сформирована 

широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе, по-

нимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

Способность оценить 

свои поступки в по-

зиции «Я-школь-

ник». 

Предпочтение соци-

альному способу 

оценки знаний 

Формирование эсте-

тических по-

требностей, цен-

ностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и следование 

в деятельности нормам 

эстетики 

Следование в пове-

дении моральным и 

этическим требова-

ниям 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная ответст-

венность за общее бла-

гополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, за-

дач 

Ориентация на нрав-

ственное содержание 

и смысл поступков 

Формирование ус-

тановки на безопас-

ный, здоровый образ 

жизни, наличие мо-

тивации к творче-

скому труду, работе 

на результат 

 

 

 

Установка на здоро-

вый образ жизни и еѐ 

реализация в реаль-

ном поведении и по-

ступках 

Сформирована мотива-

ция в концепции «Здо-

ровый человек — ус-

пешный человек» 

Сформирована спо-

собность к решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта пози-

ций партнѐров в об-

щении 

Целевые установки 

требований 

к результатам 

в соответствии 

с 

ФГОС 

Планируемые результаты 
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Метапредметные результаты 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение спо-

собностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиск 

средств еѐ осу-

ществления 

Умение ставить но-

вые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

 

Умение учитывать 

Разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение осу-

ществлять поиск ин-

формации с исполь-

зованием ресурсов 

библиотек и Интер-

нета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Умение преобразовы-

вать практическую 

задачу в познаватель-

ную 

Умение аргу-

ментировать свою пози-

цию при выработке об-

щего решения в со-

вместной деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Способность само-

стоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате-

риале 

Умение находить наи-

более эффективные спо-

собы решения. Умение 

адекватно использовать 

речь и речевые средства 

Владение навыком 

построения логиче-

ских рассуждений, 

включающих уста-

новление причинно-

следственных связей 

Формирование уме-

ния понимать при-

чины успеха/ неус-

пеха в учебной дея-

тельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельно-

сти 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооцен-

ку на основе критерия 

успешности реализа-

ции социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение осуществ-

лять выбор эффек-

тивных способов ре-

шения поставленной 

задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение началь-

ных форм позна-

вательной и лично-

стной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

Своего успе-

ха/неуспеха 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационно -

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

Умение планировать 

действие в соответст-

вии с поставленной 

задачей. Умение сис-

тематизировать по-

добранные информа-

ционные материалы в 

виде схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

Способность осоз-

нанно и произвольно 

строить речевое вы-

сказывание в устной 

и письменной речи 
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Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым призна-

кам 

Умение вносить не-

обходимые корректи-

вы в действие после 

его завершения на ос-

нове его оценки и учѐ-

та характера сделан-

ных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учѐта интересов 

и позиций всех его уча-

стников 

Умение осуществ-

лять анализ объек-

тов. Умение Осуще-

ствлять синтез как 

Составление целого 

из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; при-

знавать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

Проявление познава-

тельной инициативы 

в учебном сотрудни-

честве 

Готовность принимать 

различные точки зре-

ния.Умение фор-

мулировать собствен-

ное мнение 

Умение строить про-

стые рассуждения об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях 

 

Портрет выпускника начальной школы 
— Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информацион-

ными источниками; 

— владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и междуна-

родного уровней; 

— обладает основами коммуникативной культуры (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать своѐ мнение); 

— любит свой город, край, свою Родину; 

— любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно по-

знающий мир; 

— уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой; 

— соблюдает правила здорового образа жизни.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются  

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, 

так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку деятельности 

педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности системы образования. Именно по ре-

зультатам итоговой оценки принимается решение о готовности выпускников начальной школы к 

продолжению образования в основной школе. Эти результаты выступают и одной из важнейших 

составляющих при аттестации начального общего образования; при оценке состояния и тенденций 

развития системы начального общего образования на муниципальном, региональном и федераль-

ном уровнях. 

Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных достижений 

обучающихся, результатов педагогической деятельности учителей и образовательного учреждения 

оценочная система должна включать в себя динамику развития обучающихся. С этой целью в 

ОУ должен быть организован мониторинг образовательных достижений обучающихся, который 

проводится регулярно, начиная со стартовой диагностики на основе единых методологических 

подходов и с систематическим отслеживанием индивидуального прогресса обучающихся. Органы 

управления образованием, уполномоченные осуществлять оценку качества образования, оказыва-

ют методическую, консультативную помощь ОУ в организации и проведении такого мониторинга. 

Оценивание образовательных результатов учащихся происходит как сочетание раз-

личных форм: 

- анализ, рецензирование, оценивание текущих работ учащихся; 
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- экспертный многокритериальный анализ и оценивание портфолио учащихся. При формирова-

нии портфолио используются средства ИКТ для записи (фиксации) хода и результатов деятельно-

сти учащегося: индивидуальной, в группе, в классно-урочной, проектной ситуации, ситуации 

представления (защиты) результатов; 

- оценивание учителем и дистанционное оценивание экспертами единых аттестационно-

диагностических работ. 

Формы оценивания, связанные с анализом портфолио, оказываются существенно более 

эффективными и могут быть основными при условии размещения работ учащихся и рецензий на 

них учителей в информационной среде школы. В информационной среде размещаются работы 

обучающихся, фиксации (записи) образовательных событий, в которых они принимали участие, 

комментарии и оценки учителей и внешних экспертов, ссылки на элементы учебных планов и 

ООП. Указанные информационные объекты используются для создания портфолио обучающего-

ся, которое с согласия его родителей (законных представителей) может быть использовано педаго-

гами, экспертами, школой и другими образовательными организациями при разработке рекомен-

даций о дальнейшем образовательном пути обучающегося. 

 Аттестационные материалы (контрольные задания, оценочные матрицы и др.) входят в со-

став типовых ООП и примерных учебных программ. Конкретные формы и процедуры стартового, 

текущего, промежуточного и итогового контроля предметных знаний и умений, компетентностей 

и социального опыта определяются ОУ самостоятельно на основе примерных учебных программ и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) до начала их 

применения.  

Итоговое описание достижений выпускников начальной школы проводится с использованием 

современных оценочных технологий, соответствующих особенностям младшего школьного воз-

раста, портфолио как накопительной системы личных (учебных и внеучебных) достижений обу-

чающихся.  

Для детей, поступивших в школу с физическими, психологическими и социальными проблемами, 

заведомо затрудняющими обучение, а также учеников, для которых русский язык не является род-

ным, и детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается отдельная педагогиче-

ски обоснованная система оценки учебных и внеучебных достижений. 
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Программа формирования универсальных учебных действий  

 

                                   Пояснительная записка. 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования.  

Развитие средств массовой информации и сети Интернет приводит к тому, что школа пере-

стает быть единственным источником знаний и информации для школьника. Интеграция, обобще-

ние, осмысливание новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе форми-

рования умения учиться (учить себя)  - вот та задача, в решении которой заключается роль школы. 

Решение данной задачи становится возможным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий (УУД). Формирование универсальных действий  в системе общего образования 

отвечает новым  социальным запросам. Так как перемены, происходящие в современном общест-

ве, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала 

новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, 

прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий (УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися уни-

версальными учебными действиями  выступает как  способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  УУД создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной школы, 

коллектив школы в качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий 

выделяет:  

— ценностные ориентиры начального общего образования;  

— ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и творче-

ству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций;  

— ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности 

школьника;  

— проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие лично-

сти и формирование универсальных учебных действий.  

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе образо-

вания является формирование универсальных учебных действий. 

 Под универсальными учебными действиями мы будем понимать способность учащегося са-

мостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноцен-

ное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные 

и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции. 

Функциями  УУД являются: 

-обеспечение условий для самостоятельной учебной деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности. 

Цели программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельно-

сти, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсаль-

ных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содер-

жания.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить понятия функции, состав и характеристику  универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

 обеспечить преемственность формирования УУД при получении  общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  
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1. Описание ценностных ориентиров;  

2. Состав и характеристику УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных.  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМС «Школа России»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМС «Школа России»;  

5.  Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМС «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания обра-

зования при получении начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения;  

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

и отечественной художественной культурой;  

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМС «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпу-

скнике начальной школы.  

Это человек:  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

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

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

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного,  

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия:  

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

нением недостающих компонентов;  

  выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

  подведение под понятие, выведение следствий;  

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

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

  доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  



 

 

31 

 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

Универсальные учебные действия в УМС «Школа России» рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности в начальной шко-

ле. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях:  

 знаю/могу; 

 хочу; 

 делаю.  

Психологическая 

терминология 

 

Педагогическая тер-

минология 

 

Язык 

ребенка 

 

Педагогический ориентир 

(результат педагогического воздейст-

вия, принятый и реализуемый 

школьником ) знаю/могу, хочу, делаю. 

Личностные универ-

сальные учебные 

действия. 

Воспитание личности  

(Нравственное разви-

тие; и формирование 

познавательного инте-

реса). 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком»  

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия. 

Самоорганизация. 

 

«Я могу». 

 

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

Исследовательская 

культура. 

«Я 

учусь». 

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия. 

Культура общения. «Мы 

вместе». 

«Всегда на связи»  

«Я и Мы» 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе обра-

зовательных ресурсов УМС «Школа России»). 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

ценностного образовательной деятельности в ходе изучения отдельных предметов и дисциплин- 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка»; в мета-

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения задач жизнедея-

тельности обучающихся. 

Каждый из предметов УМС «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре-

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-
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ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-

кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само-  

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Смысло-

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-

ние, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и пись-

менные выска-

зыва-ния 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуника-тивные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

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

ные и взаимообуславливающие виды действий:  

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реали-

зуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-

ганизации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей обу-

чающихся.  

4. Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании.  

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

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсально-

го интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

Отличительной особенностью УМС является то, что основой всех учебных предметов вы-

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМС 

«Школа России». 

Как  оценить уровень сформированности  у учащихся основных видов универсальных учеб-

ных действий? Привычные средства педагогической оценки и даже тесты достижений не могут 

должным образом оценить результаты учебного процесса.  Поэтому, выбор модельных универ-

сальных учебных действий для разработки типовых задач для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий основывался на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характе-

ристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам). Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр. Системный характер универсальных 

учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность ви-

дов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе 

от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, выделены следующие модельные виды универ-

сальных учебных действий. 

Для предшкольного образования: 

- личностные действия самоопределения и смыслообразования, находящие отражение  во 

внутренней позиции школьника; действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действия  принятия и сохранения цели,  ориентации на образец 

(планирования),  контроля и коррекции. 

- познавательные действия – логическое действие сохранения дискретного множества; зна-

ково-символическое действие кодирования (замещения). 

- коммуникативные действия – действия общения и кооперации. 

Для начального образования: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную само-

оценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие 

нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предмет-

ного  содержания  и условий деятельности. 

Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне дейст-

вующими средствами педагогического контроля) инструментария для оценки сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся.  

При использовании инструментария (типовых диагностических задач) для оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий  учитываются возрастные особенности  детей  и пери-

од обучения в начальной школе, а именно: 

 - переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; 

 - обучение в 1 классе; 

 - обучение во  2-4 классах начальной школы. 

Поэтому при подборе  диагностических задач учитывались данные критерии. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении об-

щего начального образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. Должна проводиться диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению дальше. Стартовая диагностика определяет ос-
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новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий в рамках  общего образо-

вания обеспечивается за счет:  

-принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в част-

ности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться.  

-четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения;  

-целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло-

гические и др.).  

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в началь-

ной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обу-

чения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к само-

образованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дейст-

вий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Педагогические ориентиры: культура общения.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.  

Учитель знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

 сущность и виды универсальных умений; 

 педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Методический комплекс для оценки сформированности УУД. 

А) Личностные УУД. 

1 класс 4 класс 
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Действия самоопределения и смыслообразо-

вания. 

Беседа о школе. 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна) 

Цель: - выявление сформированно-

сти внутренней позиции 

школьника; 

-  выявление мотивации уче-

ния. 

Цель: -выявление сформированно-

сти Я-концепции и СО. 

Оцениваемые 

УУД: 

- действия, направленные на  

определение своего отно-

шения к поступлению в 

школу и школьной дейст-

вительности;  

- действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Оцениваемые 

УУД: 

- действия, направленные на  

определение своей позиции в 

отношении социальной роли 

ученика и школьной действи-

тельности; 

- действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст: начальная школа 10,5 – 11 

лет.  

Форма:  индивидуальная беседа с ре-

бенком. 

Форма:  фронтальная. 

Метод 

 оценивания: 

беседа. Метод  

оценивания: 

Опрос. 

Проба на познавательную инициативу. 
Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности. 

Цель: выявление сформированности 

познавательных интересов и 

инициативы. 

Цель:  выявление рефлексивности 

самооценки в учебной дея-

тельности. 

Оцениваемые 

УУД: 

– действие смыслообразова-

ния, устанавливающее  значи-

мость познавательной дея-

тельности для ребенка; ком-

муникативное действие - уме-

ние задать вопрос. 

Оцениваемые 

УУД: 

- личностное действие само-

определения в отношении 

эталона социальной роли 

«хороший ученик»;  

- регулятивное действие оце-

нивания своей учебной дея-

тельности. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст: начальная школа 10,5 – 11 

лет.  

Форма  индивидуальная. Форма:  фронтальная. 

Метод 

 оценивания: 

чтение незавершенной сказки Метод  

оценивания: 

ответ на вопрос. 

 
«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса». 

Цель:  Цель: - определение уровня сфор-

мированности учебно-

познавательного интереса. 

Оцениваемые 

УУД: 
 Оцениваемые 

УУД: 

- действие смыслообразова-

ния, 

-  установление связи между 

содержанием учебных 

предметов и познаватель-

ными интересами учащих-

ся. 

Возраст:  Возраст: начальная школа 10,5 – 11 

лет. 

Форма:   Форма:  опросник для учителя. 

Метод  Метод наблюдение. 
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 оценивания:  оценивания: Методика представляет собой 

шкалу с описанием поведен-

ческих признаков, характери-

зующих отношение ученика к 

учебным задачам. 

Б) Регулятивные действия. 

Проба на внимание 

(поиск различий в изображениях) 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

Цель: - выявление умения находить 

различия в объектах. 

Цель: выявление уровня сформиро-

ванности внимания и само-

контроля. 

Оцениваемые 

УУД: 

- регулятивное действие кон-

троля; 

- познавательное действие 

сравнения с установлением 

сходства и различий. 

Оцениваемые 

УУД: 

регулятивное действие кон-

троля. 

Возраст: 6,5 – 7 лет Возраст: начальная школа 10,5 – 11 лет. 

Форма:  индивидуальная Форма:  письменный опрос. 

Метод  

оценивания: 

найти и показать (назвать) 

различия между картинками. 

Метод  

оценивания: 

анализ направлен на оценива-

ние  ориентировочной, кон-

трольной и исполнительной 

части действия. 

В) Познавательные действия. 

Построение числового эквивалента или  

взаимно-однозначного соответствия. 

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска, 1952). 

Диагностика особенностей развития поис-

кового  

планирования 

(методика А.З. Зака). 

Цель: выявление сформированности 

логических действий установ-

ления взаимно-однозначного 

соответствия и сохранения 

дискретного множества. 

Цель: выявление  сформированно-

сти действия поискового 

планирования как умения 

разрабатывать программу 

выполнения действий для 

достижения поставленной 

цели. 

Оцениваемые 

УУД: 

логические универсальные 

действия. 

Оцениваемые 

УУД: 

регулятивные действия пла-

нирования и контроля, ло-

гические действия анализа, 

синтеза, установления ана-

логий. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст: 9-11. 

Форма:  индивидуальная работа с ре-

бенком. 

Форма:  Групповая. 

Метод 

оценивания: 

Анализ Метод 

оценивания: 

Анализ. 

Проба на определение количества слов в 

предложении 

(С.Н.Карпова). 

Сформированность универсального дейст-

вия 

общего приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель: выявление умения ребенка 

различать предметную и рече-

вую действительность. 

Цель: выявление сформированно-

сти общего приема решения 

задач. 

Оцениваемые 

УУД: 

Знаково-символические по-

знавательные действия, уме-

ние дифференцировать план  

знаков и символов и предмет-

Оцениваемые 

УУД: 

универсальное познаватель-

ное действие общего приема 

решения задач; логические 

действия. 
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ный план. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст: начальная школа 10,5 – 11 

лет. 

Форма:  индивидуальная . Форма:  Групповая. 

Метод 

 оценивания: 

Беседа. Метод  

оценивания: 

анализ решения относитель-

но элементарных арифмети-

ческих задач. 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии 

А.Ю. Панасюка, 1976). 
 

Цель: выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование с 

помощью символов. 

Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 

знаково-символические дей-

ствия – кодирование (замеще-

ние); регулятивное действие 

контроля. 

Оцениваемые 

УУД: 
 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст:  

Форма:  Групповая. Форма:   

Метод  

оценивания: 

ребенку предлагают в течение 

2 минут осуществить кодиро-

вание, поставив в соответст-

вие определенному изображе-

нию условный символ. 

Метод 

 оценивания: 
 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной) 

Цель: определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. 

Оцениваемые 

УУД: 

моделирование, познавательные логические и знаково-символические дейст-

вия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность 

учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования). 

Возраст:  7-9 лет. 

Форма:  Фронтальная. 

Метод 

оценивания: 

найди правильную схему к каждой задаче. 

Г) Коммуникативные действия. 

«Левая и правая стороны» 

(Пиаже, 1997) 

«Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; Флей-

велл, 1967). 

Цель:  Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 
действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Оцениваемые 

УУД: 
действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст: 10,5 – 11 лет. 

Форма:  Индивидуальная.  Форма:  групповая работа. 

Метод 

 оценивания: 

Беседа. Метод  

оценивания: 
анализ рисунков. 

«Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997). 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. 

и др., 1992]) 

Цель:  Цель:  
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Оцениваемые 

УУД: 
действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Оцениваемые 

УУД: 
действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

Возраст: 6,5 – 7 лет Возраст: 10,5 – 11 лет. 

Форма:  индивидуальная . Форма:  Индивидуальная. 

Метод  

оценивания: 

Беседа. Метод 

 оценивания: 

Беседа. 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман,) 

Задание «Совместная сортировка» (Бурмен-

ская, 2007) 

Цель:  Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 
коммуникативные действия 

по согласованию усилий  в 

процессе организации и осу-

ществления сотрудничества 

(кооперация). 

Оцениваемые 

УУД: 
коммуникативные действия 

по согласованию усилий  в 

процессе организации и 

осуществления сотрудниче-

ства (кооперация). 

Возраст: 6,5 – 7 лет. Возраст: 10,5 – 11 лет 

Форма:  работа учащихся в классе па-

рами. 

Форма:  работа учащихся в классе 

парами 

Метод  

оценивания: 
наблюдение за взаимодейст-

вием и анализ результата. 

Метод  

оценивания: 
наблюдение за взаимодейст-

вием и анализ результата. 

«Узор под диктовку» 

(Г.А. Цукерман и др., 1992). 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое кон-

сультирование…, 2007). 

Цель:   Цель:  

Оцениваемые 

УУД: 
умение выделить и отобра-

зить в речи существенные 

ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их парт-

неру, планирующая и регули-

рующая функция речи. 

Оцениваемые 

УУД: 
умение выделить и отобра-

зить в речи существенные 

ориентиры действия, а также 

передать (сообщить) их 

партнеру, планирующая и 

регулирующая функция ре-

чи. 

Возраст: 6,5 – 7 лет Возраст: 10, 5 -11 лет. 

Форма:  работа учащихся в классе па-

рами 

Форма:  работа учащихся в классе 

парами. 

Метод  

оценивания: 
наблюдение за взаимодейст-

вием и анализ результата. 

Метод  

оценивания: 
наблюдение за взаимодейст-

вием и анализ результата. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

       

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными программа-

ми», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами 

начального общего образования», базисным учебным планом и авторской программой М. И. Мо-

ро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умствен-

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, ус-

танавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рас-

суждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы дей-

ствий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются осно-

вой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспе-

чивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способ-

ность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов дей-

ствий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овла-

дения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавли-

вать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

развивать пространственное воображение; 

развивать математическую речь; 

формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для ре-

шения учебно-познавательных и практических задач; 

формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

развивать познавательные способности; 

воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

формировать критичность мышления; 

развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей ма-

тематики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также лично-

стную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифме-

тический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Ариф-

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фи-

гуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сторо-

ны, представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверен-
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ное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в на-

чальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, ариф-

метических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о прин-

ципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выпол-

нять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в преде-

лах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических дей-

ствий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному ком-

поненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и де-

лением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники по-

знакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, 

в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компо-

нентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функцио-

нальной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных клас-

сов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмот-

рения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопос-

тавления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных 

задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавли-

вая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между дан-

ными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображе-

ния, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 

понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, свя-

занное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знако-

мит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважитель-

ное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, ду-

ховным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных матема-

тических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пони-

манию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию 

действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными 

и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение гео-

метрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной шко-

ле. 
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельно-

сти — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном 

в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и уг-

лубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формиро-

вания позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать пла-

ны, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и от-

работку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче-

ские объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анали-

зировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметиче-

ских действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, де-

лать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное рас-

положение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную об-

ласть приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к по-

стоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 

мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы 

по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризо-

вать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для фор-

мирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать 

или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержа-

ния создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудни-

чать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные дейст-

вия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-

тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
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математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творче-

ских способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расшире-

нии, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное рас-

ширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в на-

растании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенст-

вования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материа-

ла, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях до-

ведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обоб-

щение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во 

времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопостав-

лять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рас-

сматриваемых фактах.  

Предметные  результаты  освоения  первого  года  изучения  учебного  предме-

та«Математика» должны отражать сформированность умений: 

−  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

−  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

−  производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в преде-

лах 20 пополам; 

-находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять разност-

ное сравнение чисел; 

−  выполнять  арифметические  действия  сложения  и  вычитания,  в  том  числе  с приме-

нением  переместительного  свойства  сложения  (в  пределах  20  —  устно  и письменно); 

−  называть и различать компоненты и результаты действий сложения  (слагаемые, сумма)  

и  вычитания  (уменьшаемое,  вычитаемое,  разность);  знать  взаимосвязь компонентов и результа-

тов действий сложения и вычитания; 

− знать и понимать переместительное свойство сложения; 

− находить неизвестный компонент сложения; 

−  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие  и  

требование  (вопрос),  устанавливать  зависимости  между  данными  и искомой  величиной,  мо-

делировать  условие  и  решение  (используя  предметную модель, рисунок), записывать решение 

(в виде арифметического действия) и ответ; 

−  сравнивать  объекты  по  длине,  устанавливая  между  ними  соотношение длин-

нее/короче  (выше/ниже,  шире/уже);  выполнять  разностное  сравнение  длин (больше/меньше 

на); 

−  знать  и  использовать  единицы  длины:  сантиметр,  дециметр  и  соотношение между 

ними; 

−  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

−  различать,  называть  геометрические  фигуры:  точку,  прямую,  отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

−  устанавливать  между  объектами  соотношения:  слева/справа,  дальше/ближе, между,  

перед/за,  над/под;  различать  право  и  лево  с  точки  зрения  другого  человека, понимать связь 

между объектом и его отражением; 

−  на  нелинованной  бумаге  –  изображать  от  руки  и  с  помощью  инструментов тре-

угольник,  многоугольник,  круг,  чертить  отрезок  заданной  длины;  на  клетчатой бумаге  –  чер-

тить  квадрат,  копировать  изображения,  составленные  из  точек  и отрезков; 

−  распознавать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные)  элементарные логические вы-

сказывания;  

−  группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и называть 

примеры закономерностей в ряду объектов повседневной жизни; 
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−  различать  строки  и  столбцы  таблицы,  вносить  данное  в  ячейку  таблицы, извлекать 

данное из таблицы;  

−  дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

−  выполнять  простейшие  алгоритмы,  связанные  с  вычислениями,  измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

Предметные  результаты  освоения  второго  года  изучения  учебного  предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений: 

−  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

−  находить  число,  большее/меньшее  данного  числа  на  заданное  число,  большее дан-

ного числа в заданное число раз; 

−  устанавливать  и  соблюдать  порядок  при  вычислении  значения  числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания  в пределах 100; 

−  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 —устно и 

письменно; умножение и деление с использованием таблицы умножения;  

− выполнять проверку результата вычислений; 

−  называть  и  различать  компоненты  действий  умножения  (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь компонентов и результатов действий ум-

ножения и деления;  

−  знать и понимать  переместительное свойство  умножения, иллюстрировать его на  клет-

чатой  бумаге;  использовать  переместительное  свойство  сложения  при вычислениях; 

− находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

−  знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать 

одни единицы данных величин в другие; 

−  определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, время; выпол-

нять прикидку и оценку результата измерений; 

−  сравнивать  величины длины, массы,  времени, стоимости, устанавливая  между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

−  решать  текстовые  задачи  в  одно-два  действия  на  применение  смысла арифметиче-

ского  действия  (сложение,  вычитание,  умножение,  деление): моделировать задачу (используя 

предметную модель, рисунок),  представлять задачу графически  (краткая  запись,  схема,  табли-

ца),  планировать  ход  решения,  оформлять его в виде действий, записывать и проверять ответ; 

−  различать  и  называть  геометрические  фигуры:  прямой  угол;  ломаная, многоуголь-

ник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

−  изображать  ломаную,  многоугольник;  чертить  на  клетчатой  бумаге  прямой угол,  

прямоугольник  с  заданными  длинами  сторон;  использовать  для  выполнения построений ли-

нейку, угольник;  

−  находить  длину  ломаной,  состоящей  из  двух-трех  звеньев,  периметр прямоугольника 

(квадрата), многоугольника; 

−  распознавать  и  конструировать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные) утвержде-

ния со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

−  находить  общий  признак  группы  математических  объектов  (чисел,  величин, геомет-

рических  фигур);  распределять  объекты  на  группы  по  заданному  признаку; находить  и  объ-

яснять  с  использованием  математической  терминологии закономерность в ряду объектов повсе-

дневной жизни, чисел, геометрических фигур; 

−  извлекать  и  использовать  информацию,  представленную  в  простейших таблицах 

(таблицы сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) и столбчатых диа-

граммах для решения учебных и практических задач; 

−  представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять  строку/столбец  таблицы,  указывать  числовые  данные  на  рисунке (изображении геометри-

ческих фигур), схеме; 

−  применять в учебных и  практических ситуациях  алгоритмы/правила устных  и пись-

менных вычислений, измерений и построений геометрических фигур.Предметные  результаты  

освоения  третьего  года  изучения  учебного  предмета«Математика» должны отражать сформиро-

ванность умений: 

−  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
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−  представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

−  находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

−   выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 —устно, в 

пределах 1000  —  письменно; умножение и деление  в пределах 100  —  устно и письменно на од-

нозначное число; деление с остатком в пределах 100; 

−  устанавливать  и  соблюдать  порядок  действий  при  вычислении  значения числового  

выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего  действия  сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

−  использовать  при  вычислениях  переместительное  и  сочетательное  свойства сложения 

и умножения; 

− находить неизвестный компонент арифметического действия; 

−  выполнять  проверку  результата  вычислений,  в  том  числе  с  помощью калькулятора; 

−  использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины (милли-

метр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм), времени (час, минута, 

секунда), стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие (в пределах 1000); 

−  знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный  сантиметр, квадрат-

ный дециметр; 

−  определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов,  измерительных инстру-

ментов  длину,  массу,  время;  выполнять  прикидку  и  оценку  результата измерений; определять 

продолжительность события;  

−  сравнивать  предметы  и  объекты  на  основе  измерения  величин;  сравнивать величины  

длины,  площади,  массы,  времени,  стоимости,  устанавливая  между  ними соотношение «боль-

ше/меньше на/в»; 

−  выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

−  называть,  находить  доли  величины  (половина,  треть,  четверть,  пятая,  десятая часть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

−  решать  текстовые  задачи  на  понимание  смысла  арифметических  действий  (в том  

числе  деления  с  остатком),  отношений  (больше/меньше  на/в),  на  сравнение (разностное, крат-

ное); 

−  знать  и  использовать  при  решении  задач  и  в  практических  ситуациях соотношения  

между:  ценой,  количеством,  стоимостью;  началом,  окончанием  и продолжительностью собы-

тия;  

−  решать  задачи  в  одно-два  действия:  моделировать  и  представлять  задачу графиче-

ски,  планировать  ход  решения,  записывать  решение  по  действиям  и  с помощью  числового  

выражения,  анализировать  решение  (искать  другой  способ решения),  записывать  и  оценивать  

ответ  (устанавливать  его  реалистичность, проверять вычисления); 

−  конструировать  прямоугольник  из  данных  фигур  (квадратов),  делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

−  сравнивать  фигуры  по  площади  (наложение,  сопоставление  числовых значений); 

−  находить  периметр  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольника(квадрата); 

−  распознавать  и  конструировать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные) утвержде-

ния  со  словами:  «все»,  «некоторые»,  «и»,  «каждый»,  «если…,  то…»; формулировать  утвер-

ждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (одно-трехшаговые), в том числе с использо-

ванием изученных связок; 

−  классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

−  извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реаль-

ных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

−  структурировать  информацию:  заполнять  простейшие  таблицы  по  образцу; достраи-

вать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 

−  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 

Предметные  результаты  освоения  четвертого  года  изучения  учебного  предме-

та«Математика» должны отражать сформированность умений: 

−  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; 
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−  представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

−  находить число,  большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

−  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  в пределах 100 —устно, с 

многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно; умножение  и деле-

ние на однозначное число  в пределах 100  —  устно, на двузначное число в пределах 100000 — 

письменно; деление с остатком в пределах 1000; 

−  вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в пределах 

10000); 

− использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

−  выполнять  прикидку  результата  вычислений;  пользоваться  признаками делимости на 

2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность  (реаль-

ность),  соответствие  правилу/алгоритму,  а  также  с  помощью калькулятора; 

−  сравнивать  доли  одной  величины;  находить  долю  величины,  величину  по  ее доле; 

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

−  знать  и  использовать  при  решении  задач  единицы:  длины  (миллиметр, сантиметр,  

дециметр,  метр,  километр),  массы  (грамм,  килограмм,  тонна),  времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости(копейка,  рубль),  площади  (квад-

ратный  метр,  квадратный  сантиметр),  скорости (километр в час, метр в секунду); 

−  знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотно-

шения  между  скоростью,  временем  и  пройденным  путем,  между производительностью, вре-

менем и объемом работы; 

−  определять  с  помощью  цифровых  и  аналоговых  приборов:  массу  предме-

та,температуру  (например,  воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения транспортного  

средства,  с  помощью  измерительных  сосудов  −  вместимости; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; 

−  решать  текстовые  задачи  в  несколько  действий,  выполнять  преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя при необходимости  вычислительные устройства,  оценивать  полученный  

результат  по  критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

−  решать  практические  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью  (на  покупки, дви-

жение,  нахождение  доли  целого  и  целого  по  его  доле,  расчеты  количества, расхода, измене-

ния), в том числе  с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие спо-

собы проверки; 

−  различать,  называть  геометрические  фигуры:  окружность,  круг  изображать окруж-

ность заданного радиуса; пользоваться циркулем;  

–  различать  изображения  простейших  пространственных  фигур:  шара,  куба, цилиндра,  

конуса,  пирамиды;  распознавать  в  простейших  случаях  проекции предметов окружающего ми-

ра на плоскость (пол, стену); 

−  выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры  

на  прямоугольники  (квадраты),  находить  периметр  и  площадь  фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов),;  

−  распознавать  и  конструировать  верные  (истинные)  и  неверные  (ложные) утвержде-

ния; приводить пример и контрпример; 

−  формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (одно-

двухшаговые) с использованием изученных связок; 

−  классифицировать  объекты  по  заданным/самостоятельно  установленным одному-двум 

признакам; 

−  извлекать  и  использовать  для  выполнения  заданий  и  решения  задач информацию,  

представленную  в  простейших  столбчатых  диаграммах,  таблицах  с данными о реальных про-

цессах и явлениях окружающего мира  (например, календарь, расписание),  в  предметах  повсе-

дневной  жизни  (например,  счет,  меню,  прайс -лист, объявление); 

− заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

−  составлять  и  использовать  формализованные  описания  последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю (в 1 

классе — 4ч. в неделю  (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 4 ч. в неделю  (35 учебные не-

дели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освое-

ния основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право ка-

ждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соот-

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь ариф-

метических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). На-

хождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и ум-

ножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. На-

хождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложе-

ния и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные дейст-

вия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений 

на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при задан-

ных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (ско-

рость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость то-

вара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество пред-

метов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чте-

ние и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

1-й класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 и число о Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счѐт реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдуще-

му числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, сторо-

ны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счѐта предметов). 
Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), 

= (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чте-

нии и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1-2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приѐмы вычислений: а) при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чи-

сел; б) при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соот-

ветствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычи-

тание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение 

задач в одно действие на сложение и вычитание. 
ЧИСЛА ОТ1 ДО 20 Нумерация 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы дли-

ны: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Единицы массы: килограмм. Литр. 
Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изу-

ченных приѐмов вычислений. 
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Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 
 

 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Названия и обозначение действий сложения и вычитания; использовать при чтении чи-

словых выражений термины «сумма», «разность», называть компоненты действий. 

Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе и 

прямоугольник), круг. 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. Обучаю-

щиеся должны уметь: 

Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20. 

Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок). 

Решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины. Находить 

в объектах окружающего мира геометрические фигуры. 
 

2-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представле-

ние двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде сум-

мы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и де-

ления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения дли-

ны. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
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Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –

 а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фо-

кусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение)  

Устные и письменные приѐмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100  

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). Сочетатель-

ное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для рационализации вы-

числений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Дробные 

числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация  

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разряд-

ные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и вычи-

тание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000  

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деле-

ние чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. Пись-

менные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». 

Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Со-

отношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение  
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Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения 

в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины  

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложени-

ем и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами 

и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умноже-

нием и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 

0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умноже-

ния относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления 

числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллио-

на. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на не-

линованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), тре-

бующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 
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а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбие-

ние фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур 

с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения дейст-

вий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответст-

вие или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в табли-

цах образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно).  

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредмет-

ных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметка за ка-

ждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в 

виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или «-» ( задача не решена, задание не вы-

полнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие и итоговые контрольные работы. Те-

кущие контрольные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем программы. 

Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых результа-

тов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных ра-

бот. 

Особенности организации контроля по математике 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по математике проводится в форме уст-

ной оценки и письменных работ: контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестовых 

заданий. 

Контрольные, проверочные и самостоятельные работы направлены на контроль и про-

верку сформированности математических знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются 

средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной 

сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обу-

чающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, изме-

рение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, 

оценка, распознавание математических объектов, определение истинности утверждений и умение 

делать вывод на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

Русский язык 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе: 

Федерального  Государственного стандарта начального общего образования;   

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкина Т. В. 

Планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспе-

чивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

   Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями: 

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфе-

мика; грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 

3) развитие речи. 

Место курса в учебном плане 

В 1 классе на изучение русского языка отводится 5часов  в неделю, 33 учебные недели. 

Во 2-4 классах - 4часа в неделю , 35 учебных недель. 

Основное содержание  

 

Содержание  

Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский язык – родной язык. 

Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.  

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия дей-

ствий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Развитиеречи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного об-

раза. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Развитиеречи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 
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Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.  

Слова с буквой э. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного глас-

ного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова). 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы ЙиИ 

Слова со звуком [й‘] и буквой «и краткое». 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки   

Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обозначе-

ние буквой на письме.  

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук (изменение формы слова). 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

 

 

2 класс 

Фонетика и графика  
Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. Ос-

новные гласные звуки [а], [о] ,[у] [ы] ,[и] ,[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ѐ, ю, я. Обозначение 

буквами е, ѐ, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и после раздели-

тельного мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по 

слогам. Звук [й] и буква й. Различие звуков [й] и [и]и букв, их обозначающих. Ударение. Ударе-

ние и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного звука в слове без 

(терминологии). Соотношение произношения и обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных соглас-

ных звуков в слове. Соотношение  произношения и обозначения их на письме. Парные и непарные 

согласные по твѐрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на письме ь (мягким зна-

ком) и буквами е, ѐ, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях,  

кличках животных, названиях городов, рек и т.д.  
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Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение темати-

ки их самостоятельных высказываний. Уточнение сравнение и различение лексического значения 

изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование значе-

ния слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые ситуации их упот-

ребления. Особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, загад-

ка и.т .д.). 

Морфология и морфемика. Части  речи.Имя существительное. Лексическое значение. Грамма-

тические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по 

числам. Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Во-

просы что делать? Что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое 

значение. Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы какой? какая? какие? ка-

кое? Изменение имѐн прилагательных по числам.  

Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами.  

Состав слова.  Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие 

по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся корень, но 

не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на письме. Непро-

веряемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на письме. Способы 

проверки безударных гласных и парных согласных в корне слова(изменение числа, подбор одно-

коренных слов).Понятие об орфограмме.  

Синтаксис и пунктуация. Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложе-

ния, состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по цели высказывания (пове-

ствовательное,  побудительное,   вопросительное)и по интонации (восклицательные и невосклица-

тельные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки пре-

пинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные члены предложения. Связь 

слов в предложении. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Повторение пройденного за 

год.(10ч).  

Содержание учебного предмета «Русский язык», 3 класс 
         

Речевое общение. Текст. 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого общения, зна-

ние адресата, понимать тему и цель речевого высказывания, поддерживать общение с помощью 

вопросов и вспомогательных средств (жесты, мимика), которые показывают, как партнѐр воспри-

нимает услышанное; обращать внимание на смысловую сторону речи и словесную форму еѐ вы-

ражения. Наблюдение за целевыми установками высказывания (сообщить, спросить, побудить к 

действию, выразить чувство) в предложениях, различных по цели высказывания. 

Текст. Письменная форма общения. Понимание того, что чтение и письмо – это письменная 

форма общения. Представление о тексте, план текста. Текст – описание, текст – рассуждение, 

текст – повествование. Художественный и научный тексты. составление и запись текстов делового 

характера: записки, объявления и др. Изложение текста –повествования по плану. Сочинение не-

больших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание различных типов 

текста. 

Речевой этикет. Совершенствование умения выразить просьбу, пожелание, благодарность, изви-

нение; поздравить, пригласить друзей, правильно обратиться к собеседнику и вести разговор по 

телефону. Правила этикета в общественных местах, формирование культуры общения во всех 

сферах жизни ребѐнка. 

Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звукобуквенной формой; антони-

мы и синонимы, сопоставление значений слов на основе их моделей. Употребление слов в пере-

носном значении, многозначность слов. Происхождение имѐн, фамилий; легенды о происхожде-

нии географических названий. Мотивированные названия слов (подснежник, подберѐзовик). Рабо-

та со словарями ( толковым, словарь синонимов, словарь антонимов) 

Состав слова. Словообразование. Основа и окончание. Роль окончания в слове. закрепление по-

нятий «корень слова», «приставка», «суффикс». Однокоренные слова и разные формы одного и 

того же слова. Разбор слова по составу. Корень – главная значимая часть слова. 

Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных звуков и непроизносимых со-

гласных в корне слова. 

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов: снег-снежок. 

Приставка – значимая часть слова: еѐ роль в словообразовании. 



 

 

56 

 

Правописание букв гласных и согласных в приставках. 

Разделительный твѐрдый знак в словах с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). 

Суффикс как значимая часть слова: его роль в словообразовании. Правописание суффиксов –ик, -

ек. 
Сложные слова – слова с двумя корнями (знакомство). Наблюдение за образованием новых слов. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отсеивание слов типа белизна, бег, счастье, 

мысль, туман  к категории существительных на основе вопроса и общего значения предметности. 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные как группы слов, имеющих свои об-

щие признаки и вопросы. Имена собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах собст-

венных. 

Род, число имѐн существительных. Правописание родовых окончаний. Имена существительные 

употребляемые только в единственном или множественном числе. изменение имѐн существитель-

ных по числам и вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных. Распознавание па-

дежей. Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода и его отсутствие в 

мужском роде. Образование имѐн существительных с помощью суффиксов. Роль имѐн существи-

тельных в предложении и в речи. 

Имя прилагательное. Общее значение и вопросы. Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам, связь с именами существительными. Понятие о склонении прилагательных. Прилагатель-

ное с твѐрдой и мягкой основами. Правописание окончаний. Суффиксы имѐн прилагательных (на-

блюдение). Роль имѐн прилагательных в предложение и тексте. 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глагола по временам. Настоящее, прошедшее и бу-

дущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределѐнная форма глаголов. правописание мяг-

кого знака после ч в глаголах неопределѐнной формы. Наблюдение за изменением глаголов по 

лицам и числам. 

Правописание НЕ с глаголами. Роль глагола в предложении и речи. 

Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, выбор глагола для точной передачи 

мысли в речи. 

Местоимение. Личные местоимения (общее понятие). 

Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имѐн существительных лич-

ными местоимениями). 

Имя числительное. Общее представление. Упражнения в правильном употреблении форм имѐн 

числительных в речи. 

Предлог. Общее знакомство с предлогами. Правила написания предлогов с другими словами. На-

блюдение за ролью предлогов в словосочетании. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, 

вопросительное, побудительное), по интонации (восклицательное, невосклицательное). Точка, 

восклицательный, вопросительный знаки в конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их 

роль. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Связь слов в предложении. Умение 

ставить вопросы и определять, какие второстепенные члены предложения относятся к подлежа-

щему, а какие к сказуемому. 

Однородные члены предложения (знакомство). Интонация перечисления. Запятая в предложении с 

однородными членами. 

4 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

   Язык и речь  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (компо-

зиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст). 

   Предложение  Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания 

и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препина-
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ния в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представ-

ление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения.  

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными чле-

нами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с од-

нородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки пре-

пинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с од-

нородными членами с союзами и без союзов.  

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значе-

ние слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Сино-

нимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

      Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представле-

ние), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, 

-а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в 

предложении (второстепенный член предложения). 

     Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словооб-

разовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие 

навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упраж-

нение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) зна-

ков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного сло-

гозвукового состава типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи  

Имя существительное 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существи-

тельных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склоне-

ние имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го скло-

нения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распозна-

вании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способа-

ми проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Раз-

витие навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм 

имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с вокза-

ла; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать 

формы именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, дирек-

тора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное 
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изме-

нении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родо-

вых окончаний. 
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     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчи-

вающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных оконча-

ний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка право-

писания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множест-

венного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное на-

писание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописа-

ния падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с 

нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте.                              

Глагол     Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Право-

писание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать 

лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единст-

венного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безудар-

ных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных 

глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м ли-

це и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нуж-

ных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любо-

ваться закатом, смотреть на закат). 

       Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людь-

ми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение 

(композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и само-

стоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновид-

ностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравне-

ний, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисун-

ков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предвари-

тельной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
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     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

Повторение изученного  

       Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в раз-

витии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботин-

ки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, 

ещѐ, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, 

комбайн, корабль, космонавт, костѐр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель,. прекрас-

ный, путешествие, расстояние, салют, самолѐт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, 

семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяй-

ство, человек, шестнадцать, шофѐр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

«Русский язык», выносимым на промежуточную аттестацию Предметные  результаты  ос-

воения  первого  года  изучения  учебного  предмета «Русский язык» должны отражать сформиро-

ванность умений: 

−  понимать прослушанный текст;  

−  понимать прочитанный текст; 

−  устно  составлять  текст  из  2–4  предложений  по  сюжетным  картинкам  и наблюдени-

ям; 

−  вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

−  различать гласные и согласные звуки;  

−  различать ударные и безударные гласные звуки;  

−  различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие  (вне слова и в слове); 

−  определять в слове ударный слог;  

−  делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения 

согласных); 

−  знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы;  

−  различать понятия «звук» и  «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков  

буквами  е,  ѐ,  ю,  я  и  буквой  ь  в  конце  слова;  переносить  слово  по  слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа согласный + гласный); 

−  обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

−  писать разборчиво; 

−  писать  без  искажений  прописные  буквы  в  начале  предложения  и  в  именах собст-

венных  (в  именах  и  отчествах,  фамилиях  людей,  кличках  животных, географических наиме-

нованиях), соединения, слова; 

−  находить  и  исправлять  орфографические  ошибки  на  изученные  правила,  а также 

описки; 

−  находить  в  предложениях  и  в  тексте  слова,  значение  которых  требует уточнения; 

−  различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

−  составлять предложение из набора форм слов; 

−  правильно  оформлять  предложение  на  письме,  выбирать  знак  конца предложения; 

−  читать  про  себя,  а  также  вслух  короткие  тексты  с  соблюдением  интонации  и пауз 

в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

−  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)  слова,  пред-

ложения  из  3–5  слов,  тексты  объемом  не  более  20  слов, правописание которых не расходится 

с произношением. 

Предметные  результаты  освоения  освоения  второго  года  изучения  учебного  

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

−  строить  устное  монологическое  высказывание  (2–4  предложения  на определенную 

тему, по наблюдениям); 
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−  определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

−  составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

−  читать вслух короткие тексты; 

−  выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

−  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (соглас-

ный парный/непарный  по  твердости/мягкости,  согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости);  

−  различать в  

−  устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава,  в  том  числе  с учетом 

двойной роли букв е, ѐ, ю, я; 

−  обозначать  на  письме  мягкость  согласных  звуков  буквой  мягкий  знак  (ь)  в середи-

не слова;  

 

−  делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

−  правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

−  пользоваться орфоэпическим словарем; 

−  использовать  алфавит  для  упорядочения  небольшого  списка  слов  (по  первой букве); 

−  использовать  на  письме  небуквенные  графические  средства  (пунктуационные знаки 

(в пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса); 

−  находить орфограммы в слове и между словами;  

−  применять изученные правила правописания (в том числе написание  сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу,  чк, чн, чт;  написание проверяемых безударных гласных в корне  слова;  написание  

парных  звонких  и  глухих согласных  в корне  слова (конец слова);  написание  непроверяемых  

гласных  и  согласных  в  корне  слова  (перечень слов  в  орфографическом  словаре  учебника);  

раздельное  написание  предлогов  с именами существительными); 

−  соблюдать  на  письме  правила  переноса  слов  со  строки  на  строку  (без  учета мор-

фемного членения слова); 

−  пользоваться орфографическим словарем; 

−  выявлять  в  тексте  случаи  употребления  многозначных  слов,  понимать  их значения; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

−  уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

−  находить  однокоренные  слова,  группировать  слова  с  одним  корнем;  выделять окон-

чание в слове  

−  различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи;  

−  распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «что  делать?»,  «что  сделать?», опреде-

лять их роль в речи;  

−  распознавать  слова,  отвечающие  на  вопросы  «какой?»,  «какая?»,  «какое?», «какие?», 

определять их роль в речи;  

−  распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об); 

−  различать слово, сочетание слов и предложение;  

−  составлять  предложения  из  слов,  устанавливая  между  ними  смысловую  связь по во-

просам;  

−  сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов);  

−  правильно  оформлять  предложение  на  письме,  выбирая  необходимые  знаки конца 

предложения; 

−  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст  

объемом  не  более  40  слов;  писать  подробное  изложение  (по  вопросам) повествовательного  

текста  (20–30  слов);  писать  под  диктовку  (без  пропусков  и искажений  букв)  слова,  предло-

жения,  тексты  объемом  не  более  45  слов  с  учетом изученных правил правописания. 

Предметные  результаты  освоения  третьего  года  изучения  учебного  предмета «Русский 

язык» должны отражать сформированность умений: 

−  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (3–5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям);  
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- создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (2–4  предложения), содержащие  

приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с использованием норм речевого эти-

кета; 

−  наблюдать  за  типами  речи  (без  называния  термина):  повествование,  описание, рас-

суждение (простые случаи, без смешения); 

−  определять тему текста, определять основную мысль текста; 

−  определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с помо-

щью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);  

−  выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

−  составлять  план  повествовательного  текста,  создавать  по  нему  текст  и корректиро-

вать текст; 

−  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  звуки  вне  слова  и  в  слове  по за-

данным параметрам;  

−  производить  звуко-буквенный  анализ  слова  (в  словах  с  орфограммами;  без транс-

крибирования); 

−  определять  функцию  разделительных  мягкого  (ь)  и  твердого  знаков  (ъ)  в словах;   

−  устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава,  в  том  числе  с учетом  

двойной  роли  букв  е,  ѐ,  ю,  я  в  словах  с  разделительными  ь,  ъ,  в  словах  с непроизносимы-

ми согласными; 

−    правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять  изученные  правила  правописания  (в  том  числе  написание непроверяемых  

гласных  и  согласных  в  корне  слова;  написание  парных  звонких  и глухих  согласных  в  корне  

слова  (в  середине  слова);  написание   непроизносимых согласных  в  корне  слова;  употребле-

ние  разделительного  мягкого  знака  (ь)  и разделительного  твердого (ъ)  знаков;  написание  

мягкого знака  (ь)  после шипящих на  конце  имен  существительных  женского  рода;  написание  

безударных  родовых окончаний  имѐн  прилагательных;  раздельное  написание  частицы  не  с  

глагольми; раздельное написание предлогов со словами); 

−  находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки  на изученные 

правила, а также описки; 

−  подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам 

разных частей речи;  

−  выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения;  устаревшие слова, пони-

мать  их  значения  (простые  случаи);  распознавать  слова,  употреблѐнные  в прямом и перенос-

ном значении (простые случаи);  

−  определять значение слова в тексте,  

−  выделять окончания в слове, различать однокоренные слова  и формы одного и того  же  

слова;  различать  однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными  корнями (без называния тер-

мина), однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

−  находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  корень,  приставку, суф-

фикс, окончание; 

−  находить в словах нулевое окончание; 

−  распознавать  имена  существительные,  определять  грамматические  признаки имен  

существительных  (одушевленные/неодушевленные,  род,  число,  падеж), склонять в единствен-

ном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

−  распознавать  имена  прилагательные,  определять  грамматические  признаки имен  

прилагательных  (род, число, падеж),  изменять имена  прилагательные  (кроме имен  прилага-

тельных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин)  по  падежам,  числам,  родам  (в единственном  числе)  в  соответ-

ствии  с  падежом,  числом  и  родом  имен существительных; 

−  распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

−  распознавать  глаголы,  различать  глаголы,  отвечающие  на  вопросы  «что делать?»  и  

«что  сделать?»,  определять  грамматические  признаки  (форму  времени, род (в прошедшем вре-

мени), число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

−  различать предлоги и приставки; 

−  определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;  
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−  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

−  распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

−  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст  объемом  не  более  65  слов; писать 

подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50  слов);  писать  

под  диктовку  текст  объемом  не  более  60  слов  с  учетом изученных правил правописания. 

Предметные результаты  освоения  четвертого года  изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

−  выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

−  создавать  небольшие  устные  и  письменные  тексты  (3–5  предложений)  для конкрет-

ной  ситуации  письменного  общения  (письма,  поздравительные  открытки, объявления); 

−  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4–6 предложений), 

соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

−  распознавать  типы  речи:  повествование,  описание,  рассуждение  (простые случаи); 

−  определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с  опо-

рой  на  тему  или  основную  мысль,  выделять  части  текста  (корректировать порядок предложе-

ний и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

−  осуществлять  подробный  (устно  и  письменно)  и  выборочный  пересказ  текста (уст-

но);  

−  осуществлять  ознакомительное,  изучающее  чтение,  поиск  информации, содержащей-

ся в тексте в явном виде;  

−  производить звуко-буквенный разбор слов ; 

−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять  изученные  правила  правописания  (в  том  числе  написание непроверяемых  

гласных  и  согласных  в  корне  слова  (перечень  слов  в орфографическом  словаре  учебника);  

написание  безударных  падежных  окончаний имен  прилагательных  и  имен  существительных  

(кроме  существительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин);  раздельное  написание  частицы  не  с  

глаголами;  написание мягкого  знака  (ь)  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  ли-

ца единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на  -ться и -тся; на-

писание безударных личных окончаний глаголов);  

−  находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки  на изученные 

правила, а также описки; 

−  выявлять  в  речи  слова,  значение  которых  требует  уточнения,  определять значение  

слова  по  контексту  или  уточнять  с  помощью  толкового  словаря, Интернета;  

−  подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

−  наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения (про-

стые случаи); 

−  распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи;  

−  соотносить  состав  слова  с  представленной  схемой  его  строения;  составлять схему 

строения слова; 

−  производить разбор слова по составу ; 

−  устанавливать  принадлежность  слова  к  определенной  части  речи  (в  объеме изучен-

ного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

−  определять грамматические признаки имен существительных  –  род, склонение, число, 

падеж;  

−  определять  грамматические  признаки  имен  прилагательных  –  род  (в единственном 

числе), число, падеж;  

−  устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов 

–  спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем  времени  

в  единственном  числе);  изменять  глаголы  в  настоящем  и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать);  

−  определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме  

–  лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

−  распознавать наречия (простые случаи); 

−  различать предлоги и союзы (простые случаи); 

−  осознавать значение частицы не в предложении; 
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−  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной окраске 

(по интонации);  

−  различать распространенные и нераспространенные предложения;  

−  распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

родными членами; 

−  использовать предложения с однородными членами в речи; 

−  разграничивать  простые  распространенные  и  сложные  (сложносочиненные  с союза-

ми  и, а, но  и бессоюзные  –  без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, 

и осознанно использовать их в речевом общении; 

−  распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

−  правильно  списывать  текст  объемом  не  более  80  слов;  писать  подробное изложение  

(50–60  слов);  писать  под  диктовку  тексты  объемом  не  более  80  слов  с учетом изученных 

правил правописания. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными программа-

ми», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами 

начального общего образования», базисным учебным планом и авторской программой авторов  

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы» 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-

нию художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по дру-

гим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной лите-

ратуры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональ-

ной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выра-

зительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышле-

ние; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведе-

ний изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 
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формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художе-

ственной литературы; 

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уров-

ня сложности; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содер-

жанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

работать с различными видами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художест-

венных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных 

и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 

всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального со-

стояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, ду-

ховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и дру-

гих видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтени-

ем, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятель-

но пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читатель-

ской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в по-

стоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием про-

читанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных про-

изведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художе-

ственного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обу-

чения грамоте. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения  в каждом классе начальной школы отводится в 1 клас-

се — 4ч. в неделю  (33 учебные недели), во 2—3 классах — по 3 ч. в неделю и в 4 классе -2 ч. в 

неделю  (35 учебные недели в каждом классе). 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России 

и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и совре-

менных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические про-

изведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги по-

полняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐн-

ка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида инфор-

мации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чита-

тельской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навы-

ком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объеди-

нения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационны-

ми нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, оз-

накомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправ-

ленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или про-

читанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся 

(с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправ-

ленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и пол-

ный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассужде-

ние, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотвор-

ной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позво-

ляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя про-

изведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использо-

ванием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, харак-

тер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их 

с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, ко-

торые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять соб-

ственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) использует-

ся жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в со-

ответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литератур-

ного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил меж-

личностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бе-

режное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ре-

бѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

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

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явле-

ний. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образова-

тельная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоциональ-

но-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответст-

венности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет 

его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, форми-

руется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, госу-

дарства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержа-

ние предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и ча-

стью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудни-

чество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер-

жанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скоро-

сти чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Вос-

питание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориенти-

роваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность пове-

дения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра-

ции. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и темати-

ческого каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфиче-

ской для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы-

тия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, вы-
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раженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных пред-

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и 

на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности си-

туаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство 

с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по об-

суждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение про-

являть доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатле-

ний (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рас-

сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностя-

ми. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
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классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древ-

ней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выра-

зительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произве-

дения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повество-

вания (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог геро-

ев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенно-

стями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирования, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение лю-

дей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с худо-

жественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1 класс  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, состав-

ляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, 

сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, слова-

рѐм. 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Криви-

ным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказ-

ки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуков-

ского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-

вым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  

их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

2 класс  

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, слова-

рѐм. 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, по-

тешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и 

бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из то-

пора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и ло-

дыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз  

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

3 класс  



 

 

71 

 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, слова-

рѐм 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и бо-

городская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь  

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Со-

чинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 

природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приѐм контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Султане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности вол-

шебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, 

их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характери-

стика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музы-

кального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произ-

ведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных кар-

тин. 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

Были-небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пересказ: сочинение про-

должения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1  

Саша Чѐрный. Стихи о животных.  
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А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 

же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черѐмухи. 

Люби живое  

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. Главные ге-

рои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котѐнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержа-

ния произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористиче-

ского рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка»  и «Весѐлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам жур-

налов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пере-

сказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Ле-

генды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

4 класс  

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, слова-

рѐм. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития  

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основ-

ные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Про-

заический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Вар-

фоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и ре-

продукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 
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Чудесный мир классики  

П.П.Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События лите-

ратурной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, от-

ношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Ту-

рецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь  

Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств ху-

дожественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказ-

ки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного про-

изведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деле-

ние текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.  

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического расска-

за. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства   

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь  

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных 

лет. 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, 

Родина! В неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия  

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 
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Зарубежная литература  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлѐф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Литературное чте-

ние», выносимым на промежуточную аттестациюОсновными  критериями  отбора  произведений  

для  включения  в  программу должны  быть  их  высокая  художественная  ценность,  гуманисти-

ческая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам  его раз-

вития  и  возрастным  особенностям,  а  также  культурно-исторические  традиции  и богатый  

опыт  отечественного  образования.  Требования  к  результатам  освоения учебного  предмета  

«Литературное  чтение»  должны  быть  реализованы  на  детской литературе,  литературе,  во-

шедшей  в  круг  детского  чтения:  произведениях  устного народного творчества, художествен-

ных  произведениях  выдающихся представителей отечественной  литературы  (А. С.  Пушкина,  

В.А. Жуковского,  М.Ю.  Лермонтова, И.А.  Крылова,  Ф.И. Тютчева,  А.А. Фета,  Н.А.  Некрасова,  

А.К. Толстого,  Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока), произ-

веденияхотечественной  литературы  XX–XXI  веков (с  учетом  многонационального  характера 

России),  а  также  зарубежной  литературы,  доступных  для  восприятия  младшими школьника-

ми. 

Предметные  результаты  освоения  первого  года  изучения  учебного  предмета  

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

-  читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами  без  

пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов)  в  темпе  не  менее  20  слов  в минуту  (без  отметоч-

ного  оценивания),  читать  осознанно,  с  соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в 

том числе при чтении наизусть);  

-  понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;  

-  различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (потешки,  считалки, загадки,  на-

родные  сказки)  и  художественной  литературы  (литературные  сказки, рассказы, стихотворе-

ния);  

-  определять  последовательность  событий  в  произведении;  характеризовать поступки  

героя,  давать  им  положительную  или  отрицательную  оценку;  различать прозаическую и сти-

хотворную речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о произведе-

нии; 

-  отвечать  на  вопросы  о  впечатлении  от  произведения  или  составлять высказывание о 

содержании произведения (не менее 2  предложений); подтверждать ответ  примерами  из  текста;  

задавать  вопросы  к  фактическому  содержанию произведения;  пересказывать  содержание  про-

изведения  с  соблюдением последовательности событий,  с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие тесты по предложенному на-

чалу; 

-  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

-  объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

Предметные  результаты  освоения  второго  года  изучения  учебного  предмета «Литера-

турное чтение» должны отражать сформированность умений:  

-  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без  отметочного оценивания) читать  осознанно  с соблюдением  орфо-

эпических  и  интонационных  норм  (в  том  числе  при  чтении наизусть), переходить от чтения 

вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

-  понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

-  различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (пословицы,  загадки, небылицы,  

народные  песни,  бытовые  и  волшебные  сказки)  и  художественной литературы (рассказы, ли-

тературные сказки, басни, стихотворения);  

-  определять  тему  и  главную  мысль  произведения;  воспроизводить последовательность  

событий  в  произведении,  описывать  характер  героя,  оценивать поступки  героев  произведе-

ния;  находить  в  тексте  портрет  героя;  сравнивать  героев одного  произведения  по  предло-

женным  критериям;  называть  особенности стихотворного  произведения  (ритм,  рифма);  осоз-

нанно  применять  изученные литературные понятия для анализа произведения; 
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-  отвечать  на  вопросы  или  составлять  высказывание  на  заданную  тему  по содержа-

нию  произведения  (не  менее  4  предложений);  задавать  вопросы  к фактическому содержанию 

произведений; формулировать устно простые выводы на основе  прочитанного/прослушанного  

текста  и  подтверждать  ответ  примерами  из текста; участвовать в беседе по прочитанному, под-

робно и выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о прочитанной книге; 

сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать; 

-  ориентироваться  в  содержании  книги/учебника  по  оглавлению,  аннотации, предисло-

вию, условным обозначениям; 

- использовать  справочную  литературу  для  получения  дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

-  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст  и  с использованием 

словарей. 

Предметные  результаты  освоения  третьего  года  изучения  учебного  предмета  «Литера-

турное чтение» должны отражать сформированность умений: 

- читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами слов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в  минуту  (без  отметочного  

оценивания)  и  с  соблюдением  орфоэпических  и интонационных  норм  (в  том  числе  при  чте-

нии  наизусть)  в  соответствии  с  учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

-  различать  произведения  фольклора  и  литературы;  приводить  примеры произведений  

художественной  литературы  и  фольклора  разных  жанров;  различать художественные произве-

дения и познавательные тексты; 

-  определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между харак-

тером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать  автора  произ-

ведения  от  героя  и  рассказчика;  характеризовать  героев, определять авторское отношение к 

героям, поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь  между  поступками,  мыслями,  

чувствами  героев;  находить  в  тексте примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном  

значении;  называть  средства изображения  героев  и  выражения  их  чувств,  портрет  героя,  

описание  пейзажа  и интерьера;  составлять  портретные  характеристики  персонажей;  сравни-

вать  героев одного  произведения  и  сопоставлять  их  поступки  по  предложенным  критериям  

(по аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия для ана-

лиза и интерпретации произведения; 

-  задавать  вопросы  к  учебным  и  художественным  текстам;  строить  устное диалогиче-

ское и монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной  интона-

ции;  устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на основе  прочитанно-

го/прослушанного  текста,  подтверждать  ответ  примерами  из текста;  подробно,  выборочно,  

сжато  пересказывать  содержание  произведения; составлять  план  текста  (вопросный,  номина-

тивный)  с  выделением  эпизодов  и смысловых  частей;  рассказывать  о  прочитанных  произве-

дениях;  читать  по  ролям, инсценировать;  придумывать  продолжение  прочитанного  произве-

дения;  сочинять произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, 

по началу;  составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  заданную  тему  по содержанию  

произведения  (не  менее  6  предложений),  корректировать  собственный письменный текст; 

-  приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

-  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст,  с использованием сло-

варей и других источников информации. 

Предметные результаты  освоения  четвертого года  изучения учебного предмета «Литера-

турное чтение» должны отражать сформированность умений: 

-  читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов  без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80  слов  в  минуту  

(без  отметочного  оценивания)  с  соблюдением  орфоэпических  и интонационных  норм  (в  том  

числе  при  чтении  наизусть)  в  соответствии  с  учебной задачей обращаться к различным видам 

чтения; 

-  различать  произведения  фольклора  и  литературы;  приводить  примеры произведений  

художественной  литературы  и  фольклора  разных  жанров;  различать художественные произве-

дения и познавательные тексты; 

-  понимать  вопросы,  поставленные  в  произведении,  характеризовать собственное  от-

ношение  к  героям,  поступкам,  описанной  картине  и  сравнивать  с авторским  отношением  к  

изображенному;  находить  в  тексте  средства художественной  выразительности  (сравнение,  
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эпитет,  метафора,  олицетворение), описание  и  средства  изображения  пейзажа  и  интерьера;  

интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать геро-

ев, их поступки  по  предложенным  критериям,  а  также  уметь  самостоятельно  определять кри-

терии  для сравнения  героев,  осознанно  применять при  анализе  и интерпретации стихотворного  

и  прозаического  текста  изученные  литературные  понятия;  задавать вопросы  к  познаватель-

ным,  учебным  и  художественным  текстам;  строить  устное диалогическое  и  монологическое  

высказывание  в  объеме  изученного  материала  с соблюдением  норм  русского  литературного  

языка  (орфоэпические  нормы, правильная  интонация,  нормы  речевого  взаимодействия)  и  

оценивать  соблюдение этих  норм  в  речи  собеседников;  интерпретировать  и  обобщать  содер-

жащуюся  в тексте  информацию;  подробно,  выборочно,  сжато  пересказывать  художественный 

текст  (устно  и  письменно),  делать  пересказ,  используя  разные  типы  речи (повествование,  

описание,  рассуждение);  составлять  вопросный,  номинативный, цитатный  план  текста  с  вы-

делением  эпизодов,  смысловых  частей;  пересказывать текст от лица одного из персонажей; ис-

пользовать выразительные средства языка в собственном  высказывании  для  передачи  чувств,  

мыслей,  оценки  прочитанного; составлять  устно  и  письменно  краткий  отзыв  о  прочитанном  

произведении  по заданному  образцу;  сочинять  сказки,  рассказы  по  аналогии  с  прочитанным;  

писать сочинения  на  заданную  тему  (не  менее  8  предложений)  после  предварительной подго-

товки,  корректировать  собственный  текст  с  учетом  правильности,выразительности  письмен-

ной  речи;  письменно  формулировать  простые  выводы  на основе  прочитанного/прослушанного  

текста,  подтверждать  ответ  примерами  из текста; 

-  находить  в  произведениях  фольклора  и  художественной  литературы отражение  

нравственных  ценностей,  факты  бытовой  и  духовной  культуры; ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях; 

-  объяснять  значение  незнакомого  слова  с  опорой  на  контекст,  с использованием сло-

варей и других источников информации. 

 

Адыгейская литература 

Пояснительная записка 

     Данная национально-региональная программа по чтению «Адыгейская литература» для 2-4  

класса общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения и мно-

гонациональным составом учащихся составлена в соответствии с учебным планом.  

А.Б.Чуяко,  С.С.  Ситимова,  В.Н.Карпова.  Программно-методические  рекомендации.  Родные 

просторы.  Для  1-4  классов ОУ с русским языком обучения.  

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с  

произведениями устного народного творчества, а также произведениями поэтов и писателей наро-

дов Республики Адыгея на разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей 

младших школьников.  Содержание материалов программы нацелено на:   

- приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, национальной 

культуре и искусству, литературе народов, проживающих в Адыгее;  

- формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и культу-

ре;  

- укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных национальностей.     

     Изучение малой Родины  имеет большое значение в воспитании патриотических чувств  

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала.  

Цель, задачи образовательной программы 

Основная цель программы: 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской, Советской и Адыгей-

ской детской литературы о природе, истории России и Адыгеи, о судьбах людей, осмыслить эти-

ческие представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

-  активизация читательского интереса детей, знакомство их с творчеством известных адыгейских 

писателей и поэтов, с культурой, обычаями и традициями адыгов, возможность узнать об истори-

ческих событиях, происходящих на территории республики, о замечательных людях, которые тру-

дятся в Адыгее. 
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- создание условий для развития коммуникативных и познавательных процессов, личностных ка-

честв младшего школьника и воспитания активной жизненной позиции средствами поисковой  

деятельности. 

Задачи:   

- формирование техники чтения и приѐмов понимания текста;  

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений нравственных ценностей;  

- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературоведче-

ского анализа текста  

- развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей. 

Программа для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы:  

1. Тематика чтения.  

2. Техника чтения.  

3. Формирование приемов понимания прочитанного.  

4. Элементы литературоведческого анализа текста.  

5. Развитие устной и письменной речи. 

Отличительные особенности программы 

Содержание деятельности 

Характеризуя программу «Адыгейская литература», следует отметить, что данный курс является 

программой воспитания, так как способствует формированию у детей нравственных качеств, чув-

ства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональ-

ную Родину. 

Программа для каждого класса состоит из следующих разделов:  

1. Наша Республика Адыгея.  

II. Адыгейское устное народное творчество и национальные игры.  

III. Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея.  

IУ. Загадки, пословицы, стихотворения и рассказы народов Республики Адыгея.   

         Основные линии программы:  

1.         Развитие навыка чтения;  

2.         Развитие восприятия произведения;  

3.         Развитие литературоведческих понятий;  

4.         Развитие речевых умений;  

5.         Развитие творческой деятельности.  

Основными образовательными линиями курса «Родные просторы» являются следующие:  

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания уча-

щимся текста и специфики его литературной формы.  

2. Система работы над навыками чтения.  

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. Формирова-

ние литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литера-

туры как искусства слова.  

4. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующе-

го возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся.  

Концептуальные положения курса:  

1.Изучение должно обеспечивать развитие личности ребѐнка, формирование его интеллекта и об-

щей культуры;  

2. В результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формиру-

ются компоненты учебной деятельности;  

3. Содержание курса «Родные просторы» обеспечивает дифференцированное обучение и учѐт ин-

дивидуальных особенностей каждого ребѐнка.  

К концу второго класса учащиеся должны знать: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре) содер-

жание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и геро-

ев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последователь-
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ность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному учебному, на-

учно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествова-

ние, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные спосо-

бы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, опре-

делять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Ученик 4 класса научится: 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов) в 

пределах 85-90 слов в мин.; 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заго-

ловке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве-

чать на них; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь ме-

жду событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек-

ста; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде пе-

ресказа (полного или краткого) 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений. 

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

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зави-

симости от цели чтения; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное само-

стоятельно) художественное произведение.  

познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими цен-

ностями, произведениями классиков Российской, Советской и Адыгейской детской литературы о 

природе, истории России и Адыгеи, о судьбах людей, осмыслить этические представления о та-

ких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответст-

венность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование сис-

темы духовно-нравственных ценностей; 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускника начальной школы  

В результате изучения курса «Литературное чтение» учащиеся должны:  

знать:  

-название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и фа-

милии авторов;  

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация);  

называть, приводить примеры:  

-сказок народных и литературных;  

-стихов и рассказов из круга детского чтения;  

различать, сравнивать:  

-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка);  
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-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня);  

-сказки народные и литературные;  

-словари и справочники;  

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление);  

-виды пересказа(подробный, краткий, выборочный);  

уметь:  

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча;  

- выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, специально под-

готовленные тексты ;  

-определять тему и главную мысль произведения;  

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту;  

делить текст на смысловые части и оставлять простой план;  

-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять небольшое монологическое вы-

сказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни:  

-для самостоятельного чтения книг;  

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении;  

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по еѐ элементам;  

-определять тему и жанр незнакомой книги;  

-работать со справочной литературой.  

                             

I. Наша Республика Адыгея  

Название республики, ее столица; народы, живущие в Адыгее, адыгейские имена, адыгейская на-

циональная одежда; сельское хозяйство, промышленность, полезные ископаемые, образование.  

Произведения: Яхутль С. «Адыгея родная моя», Жанэ К. «Так в Адыгее говорят», Куѐк Н. «Маль-

чик в черкеске», Паранук М. «Кто позабыл родной язык». Машбаш И. «Живи, добро верши», 

«Общий двор».  

II. Адыгейское народное творчество и национальные игры 

1. Загадки о животных, разных предметах, явлениях природы.  

2. Пословицы и поговорки о мудрости, разуме, мужестве, труде, честности, дружбе, добре, зле, се-

мейных традициях.  

3. Сказки и сказания  о добре и зле, храбрости и трусости, добрых поступках, дружбе, честности.: 

«Старый кот и мыши»,  «Дружная компания»,  «Шапка небылиц», «Злая мачеха»,  «Слава на дол-

гие века».  

4. Произведения из адыгейского нартского эпоса: « В гостях у старого нарта», « О том, как Орзэ-

мэдж раздал три волшебных камня-оселка», «Ашамез и Кунууд», «Ток Тхагалиджа», «Как появи-

лись камыль и пхачич».  

5. Национальные игры.  

Общеразвивающие адыгейские национальные игры на быстроту, внимательность, смекалку, точ-

ность.: «Прятки», «Меткий стрелок», «Всадник», «Бегать».  

III. Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея  

Литературные сказки.  

Литературные сказки и их особенности.  

Литературные сказки о животных: Паранук М. «Лиса и журавль», «Кто сильнее».  

 Моя семья.  

Произведения о родном языке, родителях, вежливости, воспитании в семье, правилах обществен-

ного поведения: Паранук М. «Кто позабыл родной язык», «Случай на улице»; Жанэ К. «Спор», 

«Как внуки запутали бабушку»; Куѐк Н. «Сколько рук у дедушки»; Чуяко Дж. «Эта бабушка не 

чужая»; Нехай Р. «Добрый старик»; Гадагатль А. «Мамин помощник».  

 Мир вокруг нас.  

Загадки, пословицы, литературные произведения о временах года и их явлениях, о трудовой дея-

тельности людей, о жизни птиц и домашних животных.  

Произведения: Чуяко дж. «Прилежный мальчик», «Снеговик», «Гром»; Жанэ К. «Как я согрелся», 

«Сад»; Куѐк Н. «Снег»; Ачмиз Р. «А солнышко решило»; Салон Е. «Князь леса».  

Наше детство.  
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Произведения поэтов и писателей Адыгеи о детях, о детских забавах, о воспитании ребенка в ады-

гейской семье вежливости, гостеприимства, красноречия.  

Произведения: Жанэ К. «Как Нурдин испугался»,  «Вышивала Фатимет»; Чуяко Дж. «Про котен-

ка»; Нехай Р. «Я сам».  

Уважаем и  помогаем старшим.  

Адыгейские пословицы и литературные произведения о вежливости, труде, помощи и взаимопо-

мощи. 

Произведения: Жанэ К. «Старый петух», «Мой пирог»; Нехай Р. «Добрый старик».  

I. Загадки, пословицы, сказки, стихотворения в рассказы народов Республики Адыгея.  

(Для внеклассного чтения)  

1. Загадки о фруктах, овощах, животных.  

2. Пословицы о труде, дружбе, мудрости, уме, честности, добре, зле.  

З. Сказки о животных, бытовые сказки: Лиса и тетерев (русская сказка), Завещание (русская 

сказка), «Как одурачили  царя» (армянская сказка), «Волк и  перепелка» (кабардинская сказка) 

Четвертый класс  

Содержание. 

Адыгея — Родина моя  

Произведения поэтов и писателей о Республике Адыгея, об обычаях адыгов, о взаимопомощи на-

родов республики.  

Произведения: Гадагатль А. «Адыгея моя»; Машбаш И. «Не спорю», Чуяко Дж. «Добрый обы-

чай»; Салов Е.«Оштен» и «Радада»; Паранук М. «Родной язык»; Нехай Р. «Мой адыгейский язык».  

II. Адыгейское устное народное творчество и национальные игры  

Загадки о животных, птицах, растениях, явлениях природы.  

Пословицы и поговорки о животных, добре, мужестве, честности, дружбе, профессиях.  

Сказки о трудолюбия и лепи, о животных: «Добрая девушка», «дикий кот, лиса, волк и медведь», 

«Приключения пчеловода».  

Произведения из нартского эпоса: «Нарт Шэуай на скачках», «Самоуправляемая стрела парта 

Тлепша», «Легенда о трех камнях», «Нарты Тлепш и Худимиж».  

Национальные игры: «Птичка из бузины», «Кот-охотник», «Пастух», «Скакание на одной ноге», 

«Прыжок лягушки», «Отбирание головных уборов».  

Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея  

Литературная сказка: Панеш Х. «Птичка и арбузное семечко»; Гадагатль А. «Петух-хвастун».  

Произведения о дружбе и взаимопомощи народов Республики Адыгея:  

Машбаш И. «Черкеска», Паранук М. «Родной язык»,  

Беретарь Х. « Имя твое»;Жанэ К. «Адыг в Москве»;Чуяко Дж. « Степной простор» и «Добрый 

обычай», Кесебежев К. «Нашей матери», Крючков Ю. «Слово о маме», Чуяко Ю. «Берегите лес» 

(отрывок из повести «Чужая боль»), Салов Е. «Лаго-Наки», Чамоков Д. «Ты мне мать и отец».  

Произведения о временах года: Машбаш И. «Поющая синева», Нехай Р. «Ночной дождь», Чуяко 

Дж. «Ласточка», Салон Е. «Даховская мозаика», Хурумов Х. «Родник».  

Произведения о замечательных людях н их профессиях: Жанэ К. «Гармонистка», «Ашуг», «Слово 

о Шевченко».  

Произведения о войне и мире: Багов Н. «Победитель», Костанов Д. «В годы войны» (из романа 

«Белая кувшинка»), Жанэ К. «Это было в бою, это было зимой», Крючков Ю. «Память».  

Загадки, пословицы, сказки, стихотворения и рассказы народов Республики Адыгея  

(для внеклассного чтения)  

Загадки о растениях, животных, явлениях природы.  

Пословицы о труде, профессия; мужестве, честности, уме, добре, зле.  

Сгихотворения: Пушкин А.С. «Птичка», Хачатрян П. «Армянский язык», Балкарова Ф. «Я дочь 

Кавказа», Мурадян С. «Мама и весна», Джалиль М. «Колыбельное дочери».  

Сказки о животных, людях и их профессиях: «Пастушья дудочка» (русская сказка), « Лиса и соба-

ка»(кабардинские сказки), «Как барин коней высиживал» (греческая сказка).  

 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 
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Авторы–составители: Федоров А.П.,  старший методист УМК ФК и ОБЖ ГУ АРИПК, Ашибо-

ков М. Д., заслуженный тренер РА, зав. кафедрой спортивных игр ИФК и дзюдо АГУ, профессор 

РАЕ  

         Предмет  «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

Федеральном законе « О физической культуре и спорте» от 4.12.2007 г. 3329-ФЗ  указано, что ор-

ганизация физического воспитания и образования в ОУ включает в себя проведение обязательных 

занятий по  физической культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, уста-

новленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факуль-

тативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образова-

тельных программ. В сочетании с другими формами обучения   -  физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме  учебного дня и второй половины дня, внеклассной 

работой  по физкультуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями – достигается 

формирование физической культуры личности.   

        Целью начального общего образования по физической культуре является формирование ос-

нов здорового образа жизни, содействие гармоничному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию школьников, выработка у них  мотивации и потребности в систематических заня-

тиях физкультурой и спортом. 

        Реализации этих целей  будет способствовать решение следующих образовательных задач: 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- развитие основных физических качеств и повышение  функциональных возможностей жизне-

обеспечивающих систем организма; 

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, обуче-

ние простейшим способам самоконтроля за  физическими нагрузками; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения детей подвижны,  

в том числе и национальным играм и физическим упражнениям; 

-формирование  представлений о физической культуре, ее значении в  жизни человека, роли в со-

хранении, укреплении здоровья и физическом развитии; 

- овладение формами коллективного взаимодействия и  сотрудничества, организации самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями и играми в условиях активного отдыха и досуга; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям  физическими упражнениями. 

      Общая характеристика учебного курса 

        Образовательная область «Физическая культура»  в начальных классах призвана обеспечить, 

подготовку детей к самостоятельной жизни и предстоящей трудовой деятельности. При этом  сле-

дует учитывать и национально - региональные особенности. Включение национально - региональ-

ного компонента призвано обогатить образовательную деятельность ценностями адыгской куль-

туры.  

     На основании рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации при 

изучении  образовательной области «Физическая культура»  Базисным учебным планом образова-

тельных учреждений Республики Адыгея, реализующих программы общего образования, в 1-4 

классах  выделяется 10-15 % на национально - региональный компонент (НРК) от общего количе-

ства часов по предмету. 

       На изучение физической культуры в начальной школе всего в 1 классе  - 3 часа в неделю, 33 

учебные недели. Во 2,3,4 классах по 3 часа в неделю, 35 учебные недели в каждом классе.   

       Согласно приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея  «О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея» от 11.11.2010г. № 1272 

«О новой редакции базисных и примерных учебных планов образовательных учреждений Респуб-

лики Адыгея, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 29.11.2010г. при-

каз № 1326) преподавание предмета «Физическая культура» изучается с 1 по 11 классы в объеме  

3-х часов в неделю.  

На изучение национально-регионального компонента в 1 классе отводится 9-14 часов, во 

2,3,4 классах  - по 10-15 часов. Допускается  вместо проведения отдельных занятий по тематике 

НРК использовать  для изучения компонента по 5-7 минут  на каждом уроке  на  выполнение уп-

ражнений, элементов комплексов упражнений, адыгейских национальных подвижных игр и игр 

других национальностей, проживающих в нашей республике. Учителя самостоятельно распреде-

ляют в тематическом планировании часы на изучение НРК в соответствии с содержанием курса.  

         При планировании учебного материала по предмету «Физическая культура»  для малоснеж-

ных районов Республики Адыгея, а также при отсутствии реальных возможностей для освоения 
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разделов «Лыжные гонки» и «Плавание»,  допускается заменять их для увеличения количества 

часов по тематике «Спортивно-оздоровительная деятельность и общеразвивающие упражнения», 

«Подвижные  национальные игры». 

    Изучение национально-регионального компонента направлено на достижение следующих це-

лей:  

- приобщение детей младшего школьного возраста к богатейшему миру национальных подвижных 

игр; 

- воспитание эстетического вкуса через культуру своего народа, культуру людей других нацио-

нальностей, проживающих на территории Республики Адыгея, чувства патриотизма; 

- формирование у детей культуры межнационального общения через осязание уникальности на-

циональных ценностей, определение места нации в мировом сообществе; 

В основу занятий со школьниками положены следующие дидактические принципы: 

- всестороннее развитие каждого ребѐнка на основе его индивидуальных возможностей и способ-

ностей; 

- обучение в зоне ближайшего развития (разный уровень развития детей предусматривает разную 

меру трудности заданий, а соответственно помощи и взаимопомощи); 

- прочность освоения знаний и умений; 

- интегрирование с другими учебными предметами. 

      Включение национально- регионального компонента призвано обогатить образовательную 

деятельность, воспитать чувства любви  и уважения к культуре своего народа, национальной сре-

де, развивать творческие способности учащихся. 

      Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к детям с учетом состояния их 

здоровья, пола, физического  развития, двигательной подготовленности, особенностей психиче-

ских свойств и качеств, а также соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе яв-

ляется освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направ-

ленностью. У учащихся развиваются личностные качества и формируются универсальные спо-

собности (компетенции, которые активно проявляются в разнообразных видах деятельности). 

Универсальными компетенциями, формирующимися в начальной школе в процессе освое-

ния учащимися образовательной области «Физическая культура» с использованием НРК являют-

ся: 

-умение мобилизовать свои силы и волю для достижения поставленной цели, подчинить 

свои интересы интересам коллектива (команды); 

-умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать разрешенные средства 

для достижения победы; 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

            -умение замечать и  исправлять ошибки, слышать, концентрироваться, ставить перед собой 

задачи и стремиться к их достижению; 

            -умение доносить имеющуюся информацию в доступной, понятной, эмоциональной  форме 

при общении  с взрослыми и сверстниками. 

    

Содержание  учебного курса 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных занятий физически-

ми упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазания, ползание, ходьба на лыжах, плавание  как жиз-

ненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор  одежды, обуви и инвен-

таря. 

       Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью, с  традициями  и обычаями народа. 

       Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и раз-

витие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, гибкости,  выносливости,  коорди-

нации. 



 

 

83 

 

       Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

                       Способы физкультурной деятельности 
       Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц  

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режи-

ме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

       Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длинны и массы тела, показателей осанки и развития физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных, в том числе ады-

гейских национальных игр, (на подготовленных участках местности на открытом воздухе, на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

                                    Физическое совершенствование 

       Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушения осанки. 

Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики. 

       Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

            Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения  лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

            Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

            Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом ноги вперед.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и переле-

зания, переползания, передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,  прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч-

ный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и в высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:  большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание:  малого мяча в вертикальную панель и на дальность. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые  задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на  внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале легкой атлетики: (с использованием элементов национальных игр) прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту,  

 На материале спортивных игр.  Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на  материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на мате-

риале волейбола. 

         Адыгейские народные подвижные игры. (Применяются с учетом  их направленности и воз-

растных возможностей применения и развития физических и морально-волевых качеств) ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазание, переползания, единоборство; коллективизм, товарищество, дисци-

плинированность,  честность, смелость,  решительность, выдержка, упорство, смекалка, внима-

тельность.  

Наименование детских адыгейских народных подвижных игр  рекомендуемых для  развития 

физических качеств  у  младших школьников.   
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   ЦыIашкI  (комок шерсти) – быстрота, сила, ловкость 

    Джанкъылыщ   (захват противника) – быстрота, ловкость. 

    Къанкъангъэбылъ   (прятки) – быстрота, ловкость 

    Хьакургъачъ     (катание колеса) - быстрота, ловкость 

    ПэIо кIадз      (подлог шапки)  - быстрота, ловкость 

    Лъэс шыу    (пешие всадники) – сила, ловкость 

    Гъу    (сухой прут) - ловкость 

    КIэн   (альчики )  -  сила, меткость, ловкость 

    Чын  (волчек)  - сила, меткость, ловкость 

    Лъэрычъ   (коньки)  - быстрота 

    ЦIырбыжъ шхонч  (ружье из бузины) - меткость 

    Чъэн  (бегать)  - быстрота 

    ТIы зэуал   (драчливый баран) - быстрота, сила, ловкость 

    Шъынэ  (ягненок) - быстрота, сила, ловкость 

    Щэ къаштэ  (брать снаряд)  - ловкость 

    Къэрэу – къэрэу (журавли-журавушки)  - ловкость 

    Къэрэукъэжъ зэбэныжъ ( журавлинная борьба) - сила 

    ХьантIэркъо пкIэн   (прыжок лягушки) – сила 

    Шъонтэф  (гонка бурдюка) – сила, быстрота 

    ЦIырапIын  (чижик) – сила,  меткость 

    ПIай  (чижик) -  сила, ловкость 

    ЦIырыбжъ зау   (бой бузиной) – быстрота, ловкость 

    ЦIырыбжъ бзыу (бросание птички)  - сила 

    Шхончау   (стрелок)  - меткость 

    Псыне   (колодец)  - меткость, ловкость 

    Чэтыу шакIу  (кот- охотник)  - сила, ловкость 

    Мыжъоу быбрэр  ( летящий камень)  - быстрота 

    Пхъэ щэрэхъ  (палка-колесо)  - сила 

    Дэшхоеу  (сбивание орехов)  - меткость, ловкость 

     Iахъо  (пастух)- сила, быстрота 

    Лъэкъо лъэш  (сильные ноги)  - сила 

    Пхъэеон  (бить по дереву)  - сила 

       При проведении  адыгейских национальных игр следует учитывать степень физической под-

готовленности детей, а также роль воспитательного  воздействия игр. Учителю необходимо про-

думать объяснение игры так, чтобы оно было четким, понятным и эмоциональным.  Сложность и 

важность представляет дозировка  физической нагрузки во время игры.  Адыгейские националь-

ные подвижные игры в большинстве своем содержат возможности для отдыха игроков.  В этом 

случае ребенок сам может снижать или повышать нагрузки.  Порой увлеченные дети не замечают 

наступления утомления, поэтому учитель физической культуры  должен контролировать их пове-

дение  и следить за внешним проявлением усталости.   

                                

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 
     Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать 

мониторинг здоровья учащихся.  В кабинете физической культуры  необходимо иметь компьютер,  

с помощью которого  можно работать с программами, позволяющими следить за показателями 

состояния учащихся,  оценивать состояние их здоровья, учебную и  внеучебную нагрузку, плани-

ровать и организовывать  физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу,  состав-

лять графики и работать с диаграммами.  

      Учитель физкультуры  сможет с помощью компьютера участвовать в дистанционном  взаимо-

действии  с коллегами других ОУ, руководителем МО, методистом УМК ФК и ОБЖ, с представи-

телями учреждений здравоохранения и спорта. Учителю физкультуры должна быть обеспечен  на 

основе современных  ИКТ  доступ  к электронным учебным материалам и образовательным ресур-

сам Интернета.  

      Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать содержание 

предметной области « физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности», пред-
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ставленное текстовыми, аудио-видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы ин-

терфейса). 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

1класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса ле-

жа, количество 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 

с места, см 
118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30м с высо-

кого старта, сек 
6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м без учета времени 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание на 

низкой перекла-

дине из виса ле-

жа, количество 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 

с места, см 
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом ко-

лен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30м с высо-

кого старта, сек 
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

3 класс 

Контрольные упраж-

нения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в висе, 

количество раз 
5 4 3 

   

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

количество раз 
   

12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 
150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30м с высокого 

старта, сек 
5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000м, мин. сек 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

4 класс 

Контрольные упраж- Уровень 
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нения высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в висе, 

количество раз 
6 4 3 

   

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

количество раз 
   

18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, сек 
10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. сек 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными программа-

ми», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами 

начального общего образования», базисным учебным планом, ООП НОО и авторской программой 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (УМК  «Школа России»). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — форми-

рование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности чело-

веческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, фор-

мирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искус-

стве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования
1
 и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России
2
. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, вне-

дрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разра-

батываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преем-

ственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализа-

ции личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образова-

ния состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патрио-

тизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, 

в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообра-

зие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

                                                           
1
 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 
2
 См.: Д а н и  л ю к  А. Я., К о н д а к о в  А. М., Т и ш к о в  В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2010. 
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Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 

временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятель-

ности для визуальных пространственных искусств: 

изобразительная художественная деятельность; 

декоративная художественная деятельность; 

конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, ин-

тересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет система-

тически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать раз-

ницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ «органи-

зации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида тожественной деятельности представ-

лены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают 

вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за го-

дом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогич-

ность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художест-

венной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художе-

ственной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин. глина, различные ви-

ды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведе-

ний искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образ-

ного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютер-

ных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фото-

графий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодейст-

вия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, при-

меров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пережи-

вания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного мате-

риала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источни-

ком развития образного мышления. 
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 

е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельно-

го видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта ху-

дожественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием раз-

ных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свой-

ства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на спо-

собах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных ис-

кусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и муж-

ской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети 

учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою род-

ную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей за-

даче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Это-

му способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке вос-

принимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Со-

вместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, по-

нимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий по-

ложительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуж-

дение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уро-

ках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современ-

ных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художе-

ственной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространст-

во, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются 

учащимися на всем протяжении обучения. 
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На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духов-

ную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску ис-

тины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведе-

ниями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изуча-

ют классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности акти-

визирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои ра-

боты, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использова-

ны как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

        МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной шко-

лы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю.Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 

классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, определяемой 

участниками образовательных отношений, или за счет внеурочной деятельности предлагается не 

увеличение количества тем, а расширение времени на практическую художественно-творческую 

деятельность учащихся при сохранении самой логики программы. Это способствует качеству обу-

чения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда и может рассматри-

ваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный труд». 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ре-

бенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патрио-

тизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством 

других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообра-

зие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодейст-

вия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, при-

меров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического пережи-

вания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного мате-

риала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источни-

ком развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, спо-

собности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом раз-

вития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувст-

ва ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с ре-

альной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формиру-

ется его ценностное отношение к миру. 
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Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоциональ-

но-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собст-

венное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выра-

зительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической от-

зывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освое-

ние художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных критериев жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

2 КЛАСС (35ч) 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие под-

темы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка 

(образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с окружающей жизнью ре-

бенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных на-

блюдений, переживаний, раздумий. 

 

Чем и как работают художники (8  ч) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие 

своеобразия, красоты и характера материала. 
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Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными изображе-

ниями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение при-

родных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 
Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и выразительность 

этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 
Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа груп-

повая (1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего 

леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в разнооб-

разные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). 

Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, коллективно). Работа 

по воображению.  

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 

Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пастели, графиче-

ских материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, конфетти, 

семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность  и фантазии (7ч) 

Изображение и реальность 
Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть мир во-

круг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих жи-

вотных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже растений. Сказочные персонажи: 

драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у природы. Изо-

бражение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи 

линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 
Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, подзор, 

кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, головки мака и 

форм подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая работа по 

воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник (обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и украше-

ние. 

 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что  искусство выражает 

человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать важнейшим открытием 

для детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать 

оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 
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Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в изо-

бражении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о 

царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех последующих тем. Изо-

бражение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золуш-

ка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, бога-

тырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. 

д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников (инди-

видуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пи-

ратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных героев (обоб-

щение темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне кото-

рых стоит дом. 

Как говорит искусство (9 ч) 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. Важнейши-

ми являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, серой, бе-

лой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два человека; по 

впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения создавать 

разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 
Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен изменяется 

и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная 

или коллективная. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая головка, 

большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 
Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

3 класс 
     Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области 

«Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и отражает один из ос-

новных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности — изо-

бразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рису-

нок, живопись, декоративно-прикладное искусства, скульптура помогают с первых шагов обучения в школе 

познавать окружающий мир, видеть в нѐм красоту, развивать свои художественные способности. Содержа-

ние программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведения 

изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

     Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисо-

вание по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная 
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работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. В про-

грамму также включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На 

таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса — уроком — возможно проведение занятий-

экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.  

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают 

предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, акварельными и гуашевыми крас-

ками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и 

представлению.  

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным произведениям. 

В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предме-

тов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, 

цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе 

наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных произведений. Рисуя на те-

мы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живо-

писи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи со-

стояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены 

на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с 

различными приемами использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выпол-

нения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся назы-

вать сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями 

бытового, исторического, батального и других; жанров, а также с творчеством ведущих художников-

иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных компо-

зиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся  знакомятся с произведениями  народного декоративно-прикладного искусства, изучают про-

стейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов (листьев, цветов, бабочек  и т. д.),  создают декоративные  композиции карандашом, ки-

стью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных  кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги 

(приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотическо-

го и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает приви-

вать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиций народа, уважать 

труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое от-

ношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объем-

ное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, 

по памяти и по представлению, лепка, фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда челове-

ка, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы различными пла-

стическими материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина-конструктивный и пласти-

ческий способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусст-

ву, формируют потребность в знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уро-

ках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся 

понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знаком-

ство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 

4 класс 

 

Вводное занятие. Пейзаж родной земли.Особенности пейзажа Адыгеи. 

 Пейзаж родной земли (окончание темы) 

 Деревня – деревянный мир 

 Деревня – деревянный мир (окончание темы) 

 Красота человека 
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Русские и адыгейские национальные костюмы. 

 Красота человека (окончание темы) 

 Народные праздники.Русские и адыгейские народные праздники. 

 Народные праздники (окончание темы). Обобщение темы I четверти 

 Родной угол 

 Древние соборы.Соборы и мечети РА. 

 Города Русской земли 

 Древнерусские воины-защитники 

 Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва 

 Узорочье теремов 

 Пир в теремных палатах Обобщение темы II четверти 

 Страна восходящего солнца 

 Страна восходящего солнца (окончание темы) 

 Народы гор и степей 

 Народы гор и степей (окончание темы) 

 Города в пустыне 

 Древняя Эллада 

 Древняя Эллада (продолжение темы) 

 Древняя Эллада (окончание темы) 

 Европейские города Средневековья 

 Европейские города Средневековья (окончание темы) 

 Многообразие художественных культур в мире Обобщение темы III четверти 

 Материнство 

 Материнство (окончание темы) 

 Мудрость старости 

Сопереживание.Художники Адыгеи. 

 Герои-защитники 

 Юность и надежды 

 Искусство объединяет народы Обобщение темы IV четверти 

 Каждый народ – художник Искусство народов Адыгеи. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство», выносимым на промежуточную аттестацию 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Декоративно-прикладное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

−  применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм работы при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

−  создавать  композиции  из  природных  материалов,  изделия  художественных промы-

слов, декоративные композиции;  

−  использовать:  приемы  кистевого  мазка  различных  видов  декоративно-прикладного  

искусства,  приемы  работы  с  художественными  и  природными материалами.  

Модуль «Графика» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Графика»  должны  отражать сформирован-

ность умений: 

−  создавать  графические  композиции  из  букв,  графические  ритмические композиции,  

силуэтные  изображения,  художественные  открытки,  иллюстрации  к литературным произведе-

ниям; 

−  сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

Модуль «Живопись» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Живопись»  должны  отражать сформирован-

ность умений: 

−  применять  в  выполнении  творческих  работ:  выразительные  средства живописи,  прин-

ципы  смешивания  цветов,  принципы  композиционного  построения, основные  и  составные  

цвета,  теплые  и  холодные  цвета,  хроматические  и ахроматические цвета, тональные отноше-

ния. 

Модуль «Скульптура» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Скульптура»  должны  отражать сформиро-

ванность умений: 
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−  применять  в  выполнении  творческих  работ  свойства  скульптурных художественных 

материалов, выразительные средства скульптуры; 

−  различать виды скульптуры, жанры скульптуры;  

−  знать  и  характеризовать:  особенности  парковой  скульптуры,  особенности мемориаль-

ного ансамбля в контексте современной городской среды; 

−  создавать  в  соответствии  с  законами  композиции  творческие  работы различными 

скульптурными материалами. 

Модуль «Архитектура»  

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Архитектура»  должны  отражать сформиро-

ванность умений: 

−  создавать  модели  архитектурных  объектов  в  технике  бумагопластики, коллективные  

макеты  садово-паркового  пространства,  плоскостные  композиции  из простейших  форм  (пря-

моугольников),  располагая  их  по  принципу  симметрии  и ритма;  

−  различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем черты 

национального своеобразия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»Предметные  результаты  изучения  модуля  

«Восприятие  произведений искусства» должны отражать сформированность умений: 

−   создавать  в  соответствии  с  законами  композиции  живописную  или графическую 

творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны отражать 

сформированность умений: 

−  использовать  простейшие  инструменты  графических  редакторов  для обработки фото-

графических изображений и анимации. 

 
Музыка 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе примерной программы по музыке федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г.), сборника рабочих программ УМК «Школа России» (1-4 классы), 

Москва «Просвещение» 2011 г., рабочей программы «Музыка», авторы:  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина. 

Программа по музыке  разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт). Про-

грамма разработана с учѐтом особенностей общего образования, а также возрастных и психологи-

ческих особенностей младшего школьника. При разработке программы учитывались разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-

кусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к сво-

ему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов ми-

ра на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 

воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного слова-

ря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных ви-

дах музыкальной деятельности. 
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Роль учебного предмета музыка в достижении обучающимися планируемых результатов 

основной образовательной программы. Доминирующее значение имеет направленность програм-

мы на развитие эмоционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами му-

зыкального искусства, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окру-

жающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 

поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс универ-

сальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учеб-

ной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации ООП 

является обеспечение планируемых образовательных результатов трѐх групп:  личностных, мета-

предметных и предметных. Программа по музыке нацелена на достижение результатов всех этих 

трѐх групп.  

Личностные результаты освоения  образовательной программы отражаются в индивиду-

альных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «музыка». Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета. 

Обоснование  выбора содержания части программы по учебному предмету, формируемой 

участниками образовательных отношений . Рабочая программа разработана в целях конкретиза-

ции содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учѐтом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса по музыке, возрастных осо-

бенностей младших школьников. Логика изложения и содержание программы полностью соответ-

ствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования по музыке. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровиза-

циях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-

кальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектак-

лям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных ин-

струментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравне-

ния, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что форми-

рует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Общая характеристика курса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (зо-

лотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной про-

грамме является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музы-

кальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Не-

менского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства на-

рода. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его при-

роде, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

        Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития му-

зыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
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интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом 

надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики ис-

кусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

        Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из кон-

цепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их вос-

питательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, 

опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного 

в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспиты-

вает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного 

и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музы-

кой. В исполнительскую деятельность входят:  

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характе-

ра; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровиза-

циях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-

кальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектак-

лям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных ин-

струментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравне-

ния, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что форми-

рует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержатель-

ные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением худо-

жественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедев-

тический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкаль-

но-педагогической деятельности. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоцио-

нально-ценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально-творческой деятельности.  

Данная  программа не подразумевает жѐстко регламентированного разделения музыкаль-

ного материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в 

рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации 

учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкально-

го развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музы-

кальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможно-

сти для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодо-

творной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших этапах  общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жиз-

ни. 
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Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном эта-

пе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного ста-

новления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диа-

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотива-

ции к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуника-

тивному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», раз-

вивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Содержание курса 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Му-

зыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естест-

венное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-

зыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-

торов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей.           Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-

торов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений.      Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Му-

зыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 
Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка 

осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные ин-
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струменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. Композиторы Адыгеи. Ады-

гейские народные музыкальные инструменты. Разыгрывание адыгейской народной песни. 

Музыка Адыгеи. 
 

Музыка и ты (17 часов)  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музы-

кальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин 

праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на 

свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

2 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональ-

ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музы-

кальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музы-

кальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее вырази-

тельный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамо-

ты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни стра-

ны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся ис-

полнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фести-

вали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное му-

зыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

Содержание  программного материала 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
 Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состоя-

ния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной вы-
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разительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в му-

зыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.  

 «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходст-

во и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских на-

родных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

 Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» 

Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песен-

ность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Ут-

ренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке. 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобра-

зительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная му-

зыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных ска-

зителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова). 

Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  
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Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное вы-

ражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Рус-

лан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительно-

сти. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

  Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во всту-

плении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале »  
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выра-

зительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные возмож-

ности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   

четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обоб-

щенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композито-

ров, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное со-

стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмо-

циональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 
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Содержание  программного материала 4 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвучен-

ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», рус-

ская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблю-

дение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размыш-

ления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. 

 «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и профессио-

нальная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские воро-

та»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий»  

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном 

искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Вырази-

тельность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выра-

зительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как 

по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

 «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и профессио-

нальная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструмен-

ты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполните-

лей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская народная 

сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.   

Тема раздела: «В концертном зале»  

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с воспри-

ятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский 

(«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 
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. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, инструмен-

тальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с вы-

ставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Си-

рень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды музыки: во-

кальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. 

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

 «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное выра-

жение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки: вокаль-

ная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном 

пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее 

утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкнове-

нии человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Су-

санин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

 Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкаль-

ной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыс-

лей. 

 «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессио-

нальная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хован-

щина» М.Мусоргского).  

Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музы-

ка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орна-

ментальная мелодика.  

Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 

музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Па-

тетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («По-

желание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 3   

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  
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Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Русской право-

славной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отече-

ства. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахмани-

нов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – мо-

литва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкаль-

ные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богат-

ство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Му-

зыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Сал-

тане», сюита «Шахеразада»). 

 «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Музыка», выносимым на 

промежуточную аттестацию 

Модуль «Элементарная теория музыки» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Элементарная  теория  музыки»должны отражать 

сформированность умений: 

−  классифицировать  звуки:  шумовые  и  музыкальные,  длинные,  короткие,тихие, громкие, низ-

кие, высокие; 

−  находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

−  соотносить  названия  нот,  их  расположение  на  нотном  стане  (нотоносце)  склавишами фор-

тепианной клавиатуры; 

−  классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

−  различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;  

−  определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

−  исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

−  исполнять простые интервалы и трезвучия; 

−   различать  интервалы  в  пределах  октавы  и  находить  их  в  музыкальномматериале; 

−  исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Народное музыкальное искусство» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Народное  музыкальное  искусство» должны отра-

жать сформированность умений: 

−  группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

−  определять  на  слух  и  называть  знакомые  народные  музыкальные инструменты; 

−  определять  принадлежность  музыкальных  произведений  и  их  фрагментов  к композитор-

скому или народному творчеству; 

−  создавать  ритмический  аккомпанемент  на  ударных  народных  инструментах при исполнении 

народной песни; 

−  исполнять простые выученные попевки и песни;  

−  исполнять произведения с различными типами мелодического движения;  
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−  исполнять  народные  произведения  различных  жанров  с  сопровождением  и без сопровожде-

ния. 

Модуль «Хоровая музыка» 

Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

−  определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

−  определять  типы  хоровых  коллективов  по  манере  исполнения:  народный, академический; 

−   петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

−  исполнять простейшие мелодические каноны по нотам;  

−  узнавать  освоенные  музыкальные  произведения  и  называть  имена композиторов, целое му-

зыкальное произведение или его фрагмент; 

−  определять  принципы  музыкального  развития:  повтор,  контраст, варьирование;  

−  исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 

Модуль «Разновидности оркестров» 

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны  

отражать сформированность умений: 

−  группировать  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения:  

духовые, ударные, струнные; 

−  определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

−  определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров; 

−  различать жанровые разновидности инструментальной музыки; 

−  исполнять в составе  ансамбля детских  музыкальных  инструментов мелодии выученных песен, 

ритмические партитуры. 

Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к 

мультфильмам)» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Синтетические  виды  искусства (музыкальный  те-

атр,  цирк,  киномузыка  и  музыка  к  мультфильмам)»  должны отражать сформированность уме-

ний: 

−  объяснять  музыкальные  термины:  опера,  балет,  оперетта,  мюзикл,  ария, речитатив, увертю-

ра, либретто; 

−  определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

−  узнавать  на  слух  и  называть  освоенные  музыкальные  произведения  и  их композиторов; 

−  отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и  их  роли  в  

творческом  процессе:  композитор,  музыкант,  дирижер,  сценарист, режиссер, актер, художник. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными программа-

ми», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами 

начального общего образования», базисным учебным планом и авторской программой А.А. Пле-

шакова «Окружающий мир». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков эколо-

гически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
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2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, историче-

ские знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необ-

ходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами при-

роды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благо-

получие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общест-

венных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, гео-

графии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предме-

та благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть ус-

пешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное много-

образие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достоя-

ние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколе-

ния. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмо-

ционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ ме-

сто в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответст-

вующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит уча-

щимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами на-

чальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с оте-

чественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная осно-

ва для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расшире-

ние представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие инте-

реса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к сво-

ему городу (селу), к своей Родине.  

Общая характеристика учебного предмета 
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в со-

циальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических све-

дений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие приро-

ды и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается зна-

чение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрица-

тельное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости лю-

дей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной соци-

альной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных спо-

собов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Про-

водятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений ок-

ружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐн-

ка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет ор-

ганизация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе програм-

мы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации про-

граммы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для началь-

ной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по эко-

логической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов на-

чальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окру-

жающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме 

и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познава-
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тельные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домаш-

них опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – по 70 ч (35 учеб-

ные недели). В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 10-15% времени используется на региональные особенности содержания образования 

при изучении Окружающий мир. 

4. Ценностные ориентиры содержания курса    

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и обще-

ства. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообра-

зии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудни-

чество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в люб-

ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, ду-

ховно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Содержание учебного предмета  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безо-

пасности в пути. 

Что и кто?  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и при-

чудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных рас-

тений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шиш-

кам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием пло-

дов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие 

дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Зна-

комство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 
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Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Срав-

нительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очи-

стные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного об-

ращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Зна-

комство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. 

Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям про-

дукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю 

чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и 

жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Пред-

ставление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. Как уче-

ные изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естествен-

ный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя 

и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как 

беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и живот 

ных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти назва-

ния рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно 

рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрук-

ты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Пра-

вила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими мо-

гут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, по-

езда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в 

космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука, 

которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День 

Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира. 

 
1.Наша малая Родина-Адыгея (Введение). 

2.Правила адыгского этикета.  

3.Растительный мир Адыгеи (Что и кто?). 

4.Животный мир Адыгеи (Что и кто?). 

5.Государственные  символы  Адыгеи  (флаг,  герб,  гимн).  (Что  и  

кто?). 

6.Писатели и поэты Адыгеи.  

7.Достопримечательности столицы Республики Адыгея. 
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3 класс 

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль при-

роды в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, па-

мять, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Чело-

вечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между жи-

выми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома чело-

вечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране при-

роды. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-

ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

2 КЛАСС (70ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село.Природа и рукотворный мир. Наш адрес в ми-

ре.Достопримечательности Адыгеи. 

Природа (22 ч) 

Неживая и живая природа. Природа Адыгеи. Явления природы. Что такое погода. В гости к осе-

ни. Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и до-

машние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная 

книга.Животные Адыгеи, занесенные в Красную книгу. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование.Известные люди Адыгеи(писатели, поэты, композиторы, спортсмены.) Все 

профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. До-

машние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья.Правила адыгского эти-

кета. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности.Горы Адыгеи. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете.Реки Адыгеи. Путешествие по ма-

терикам. Страны мира. Впереди лето. 
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растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Крас-

ной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   пре-

смыкающиеся,   птицы,   звери др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пи-

тания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в приро-

де и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие жи-

вотных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства во-

ды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме че-

ловека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреж-

дения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пас-

сажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждаю-

щие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройпло-

щадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от про-

дуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здо-

ровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ис-

копаемых. Охрана подземных богатств. 
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Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработ-

ная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологи-

ческие прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важней-

ших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенно-

сти природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каж-

дого человека. 

1.Красная  книга  Адыгеи.  Охрана  растительного  мира.  Охрана  

животного мира.  

2.Кавказский заповедник (Эта удивительная природа). 

3.Экономика Адыгеи (Чему учит экономика?). 

4.Памятники  истории  и  культуры  Адыгеи  (дольмены,  пещеры,  

курганы). (Путешествие по городам и странам).  

5.Национальный  музей.  Соборная  мечеть  Республики  Адыгея  

(экскурсии).  

6.Адыгский  этикет.  Основы  здорового  образа  жизни  

(воспитание детей в аталычестве). 

7.Лучшие спортсмены Адыгеи. 

 

4 класс  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спут-

ники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение 

Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую приро-

ду. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических про-

блемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное сотруд-

ничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная 

книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими 

картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 
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Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из 

зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных при-

родных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными усло-

виями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и жи-

вотных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона Арктиче-

ских пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате дея-

тельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, преду-

преждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охра-

на почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сооб-

ществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениевод-

ство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохране-

ния окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого ско-

та, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных ис-

копаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с культур-

ными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное об-

щество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем расска-

зывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, элек-

тричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о ско-

рости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона се-

веро-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII – XV вв. 
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Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия 

при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX 

в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний им-

ператор России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 

30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы 

– всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутни-

ка Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия  

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в со-

временной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Евро-

пейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические мес-

та, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

1.Природа Адыгеи (Природа России). 

2.Республика  Адыгея-часть  России  (Наш  край-часть  большой  

страны.  

3.Адыги - древний народ.  

4. Культура, верования, быт и нравы адыгов.  

5.Адыгский этикет.  

6.Исторический путь адыгов. (Страницы истории Отечества). 

7.Современная Адыгея. (Современная Россия).  

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

Экскурсии: 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Простейшие правила гигиены. 
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2 класс 

Экскурсии: 

Что нас окружает? 

Живая и неживая природа. 

Осенние изменения в природе. 

Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного села. 

Весенние изменения в природе. 

Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела чело-

века. 

Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. 

Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 

Приемы ухода за комнатными растениями. 

Отработка правил перехода улицы. 

Отработка основных правил этикета. 

Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

3 класс 

Экскурсии: 

Природа, ее разнообразие. 

Разнообразие растений: экскурсия по окрестностям родного села. 

Разнообразие животных: видео экскурсия в краеведческий музей. 

Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Практические работы: 

Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. 

Круговорот воды. 

Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

4 класс 

Экскурсии: 

Лес и человек. 

Поверхность нашего края. 

Мир древности: экскурсия (видеоэкскурсия) в краеведческий музей. 

Во времена Древней Руси: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: 

Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. 

Глобус и географическая карта. 

Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Равнины и горы России. 

Моря, озера и реки России. 

Зона Арктических пустынь. 

Тундра. 

Леса России. 
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Зона степей. 

Пустыни. 

У Черного моря. 

Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 

Жизнь леса. Жизнь луга. 

Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один 

раз в год – обязательно).  

Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредмет-

ных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметку за 

каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе 

в виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые контрольные 

работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем 

программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируе-

мых результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.  

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", оказывает влияние на содержа-

ние и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить приме-

ры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в фор-

ме устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированно-

сти знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с расчетом на воз-

можность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и 

только положительной отметкой. 

Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение обу-

чающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор 

способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распо-

знавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 

основе анализа конкретной учебной ситуации. 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся форми-

руются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматривае-

мые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность нау-

читься».  
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Окружающий мир», 

выносимым на промежуточную аттестацию 

Предметные  результаты  освоения  первого  года  изучения  учебного  предме-

та«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

−  называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, профессии  

членов  своей  семьи,  домашний  адрес  и  адрес  своей  школы,  название своего населенного 

пункта (городского, сельского), региона, страны; 

−  приводить  примеры  культурных  объектов  родного  края;  семейных  традиций, 

школьных традиций и праздников; профессий; 

−  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и  при-

родные  материалы;  овощи  и  фрукты;  части  растения  (корень,  стебель,  лист, цветок,  плод,  

семя);  дикорастущие  и  культурные  растения;  лиственные  и  хвойные растения; группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

−  описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорас-

тущие  и  культурные  растения,  лиственные  и  хвойные  растения;  деревья, кустарники,  травы;  

основные  группы  животных  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери), выделять их наиболее сущест-

венные признаки; 

−  проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и индиви-

дуальные  наблюдения  (в  том  числе  за  сезонными  изменениями  в  природе своей местности), 

опыты под руководством учителя и измерения  (в том числе вести счет времени); 

−  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

−  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

−  соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в том  

числе  безопасно  использовать  ресурсы  сети  Интернет  и  электронные  ресурсы школы; 

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  пешехода,  правила  безопасности пере-

движения на самокатах, роликовых коньках. 

Предметные  результаты  освоения  второго  года  изучения  учебного  предмета «Окру-

жающий мир» должны отражать сформированность умений: 

−  узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона;  

−  находить Россию на карте мира, на карте России  –  Москву, свой регион и его главный 

город; океаны и материки на глобусе и карте; 

−  приводить  примеры  изученных  традиций,  обычаев  и  праздников  народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий  жителей  

родного  края,  соотнося  их  с  профессиями;  народов,  населяющих Россию; 

−  описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные культур-

ные  объекты  (достопримечательности  родного  края,  музейные  экспонаты); хозяйственные за-

нятия жителей родного края;  

−  распознавать  изученные  объекты  окружающего  мира  (в  том  числе  деревья, кустар-

ники,  травы;  дикорастущие  и  культурные  растения;  диких  и  домашних животных; насекомых, 

рыб, птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, планеты)  по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

−  описывать  на  основе  предложенного  плана  или  опорных  слов  изученные природные 

объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года; 

−  группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам; 

−  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

−  приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанныхс  годо-

вым  ходом  изменений  в  жизни  растений  и  животных),  примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека;  

−  ориентироваться  на  местности  по  местным  природным  признакам,  Солнцу, компасу; 

−  проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и опыты, 

измерения с природными объектами; 

−  приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в Крас-

ную книгу России, заповедников, природных парков; 

−  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том 

числе о заповедниках и природных парках России, охране природы); 
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−  создавать  по  заданному  плану  собственные  развернутые  высказывания  о природе и 

обществе; 

−  безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять комму-

никацию  в социальных  группах и  сообществах  школы, использовать ресурсы электронного 

дневника; 

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  школе  (маршрут  до  школы, правила  

поведения  на  занятиях,  переменах,  приемах  пищи  и  на  пришкольной территории); 

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  пассажира   общественного транспорта  

(ожидание  на  остановке,  посадка,  размещение  в  салоне  или  вагоне, высадка, знаки безопасно-

сти на общественном транспорте). 

Предметные  результаты  освоения  третьего  года  изучения  учебного  предмета «Окру-

жающий мир» должны отражать сформированность умений: 

−  различать расходы и доходы бюджета семьи; 

−  показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

−  приводить  примеры  памятников  природы  и  культуры  России, достопримечательно-

стей  родного  края  и  административных  центров  субъекта Российской  Федерации;  народов  

мира;  памятников  культуры,  являющихся символами стран, в которых они находятся; 

−  распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и мине-

ралы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые  тела, жидкости и газы; воздух; грибы; при-

родные сообщества (лес, луг, пруд); отдельные органы и системы органов  человека)  по  их  опи-

санию,  рисункам  и  фотографиям,  различать  их  в окружающем мире; 

−  описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

−  группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  проводить простей-

шую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков; 

−  использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в при-

роде, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и дыхания  растений  

и  животных;  цепях  питания),  связи  человека  и  природы  для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе, организме человека;  

−  проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять экологи-

ческие  связи  в  природных  сообществах)  и  ставить  опыты  по  исследованию природных объ-

ектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и пра-

вилам безопасного труда; 

−  использовать  различные  источники  информации  для  поиска  и  извлечения информа-

ции, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха, 

воды, гигиене человека); 

−  создавать  по  заданному  плану  собственные  развернутые  высказывания  о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями;  

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  во  дворе  жилого  дома  (правила переме-

щения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических,  

газовых,  тепловых  подстанций  и  других  опасных  объектов инженерной инфраструктуры жило-

го дома, предупреждающие знаки безопасности); 

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  пешехода,  пассажира  наземного транс-

порта и метро;  

−  соблюдать правила безопасности при работе с  интернет-ресурсами, определять мошен-

нические действия по их характерным признакам. 

Предметные  результаты  освоения  четвертого  года  изучения  учебного  предмета «Ок-

ружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

−  рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  изученных  наиболее важных  

событиях  основных  периодов  истории  России,  наиболее  известных российских  исторических  

деятелях  разных  периодов  истории  и  знаменитых современниках,  достопримечательностях  

столицы  России  и  родного  края;  наиболее значимых  объектах  Всемирного  культурного  и  

природного  наследия  в  России  и  за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации; 

−  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

−  показывать  на  физической  карте  изученные  крупные  географические  объекты Рос-

сии  (горы,  равнины,  реки,  озера,  моря,  омывающие  территорию  России);  на политической  
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карте  –  субъекты  Российской  Федерации  и  города  России;  на исторической карте – места изу-

ченных исторических событий; 

−  находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные истори-

ческие  события  и  исторических  деятелей  с  веками  и  периодами  истории России;   

−  распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том числе 

формы земной поверхности, равнины и горы России,  крупнейшие реки и озера России;  моря,  

омывающие  ее  берега,  океаны;  природные  зоны  России;  материки; Солнце  и  планеты  Сол-

нечной  системы)  по  их  описанию, рисункам  и  фотографиям, различать их в окружающем мире; 

−  описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты,  выделяя  их сущест-

венные  признаки,  в  том  числе  государственную  символику  России  и  своего региона; 

−  группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  самостоятельно выби-

рая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

−  сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  их  внешних признаков 

или известных характерных свойств; 

−  использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе  для  объяснения  простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

−  проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять экологи-

ческие  связи  в  природных  зонах)  и  ставить  опыты  по  исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

−  использовать  различные  источники  для  поиска  и  извлечения  информации, ответов 

на вопросы; 

−  создавать  по  заданному  плану  собственные  развернутые  высказывания  о природе и 

обществе; 

−  различать  полезные  и  вредные  привычки,  приводить  их  примеры,  осознавать воз-

можные последствия вредных привычек; 

−  осуществлять  безопасный  поиск  образовательных  ресурсов  и  достоверной информа-

ции  в  сети  Интернет  (поиск  и  опознавание  государственных образовательных ресурсов и дет-

ских развлекательных порталов); 

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  планировании  маршрутов  и исполь-

зовании  объектов  транспортной  инфраструктуры  населенного  пункта,  в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

−  соблюдать  правила  безопасного  поведения  велосипедиста  (дорожные  знаки, дорож-

ная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

Английский язык 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку составлена  в соответствии с: 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы  по англий-

скому языку; 

программой формирований универсальных учебных действий; 

авторской программой курса «Английский с удовольствием» М.З.Биболетовой и др. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на англий-

ском языке в пределах, определенных компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:  а) осознание 

ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культу-

ре, истории и традициях этих стран; 

 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других на-

родов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопо-

нимания между людьми;  
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г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 3ч в неделю в каждом классе (35 учеб-

ные недели). 

Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:  

1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-

грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении контрольных работ, 

представлены в рабочей тетради на печатной основе Биболетовой М.З.  и др. Enjoy  English.  

2)текущий контроль осуществляется через устный опрос;  

3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4 класса прово-

дятся 2 контрольные работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения содержания пред-

мета школьниками. При этом первая контрольная работа рассчитана на проверку уровня достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, соответствующих 

требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень достижения планируемых ре-

зультатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской программы. Мате-

риалы итогового контроля представлены в приложении 1. 

Содержание  УМК ―Enjoy English‖ было совершенствовано  с целью реализации направле-

ний модернизации образования, заложенных в ФГОС, а именно: 

важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 

концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей) 

формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, ме-

тапредметном и предметном, тем самым подчеркивая наличие личностного смысла в получаемом 

образовании, межпредметных связей и предметных компетенций.   

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, реко-

мендованных ФГОС: 

формирование информационной грамотности школьников 

обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников 

создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном темпе. 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и ав-

торской программами по предмету: 

С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание мате-

риала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнями освоения программы. Обычным 

шрифтом передано содержание материала, определѐнное ФГОС НОО и подлежащее освоению 

каждым второклассником, т.е. уровень актуального развития. Курсивом передано содержание ма-

териала частично представленного в примерных программах по предмету, и в авторских програм-

мах. Этот уровень осваивается обучающимися в меру имеющихся способностей, образовательных 

потребностей, в зоне ближайшего развития. 

Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала обучающимися по 

разделам  программы, детализированы дидактические единицы; в соответствии с ФГОС НОО оп-

ределены планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС НОО. 

Наряду с определѐнными авторами методами организации образовательной деятельности 

используются методы критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие оптимизировать процесс достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

В содержание разделов программы внесѐн перечень интегрированных уроков, проектов и 

практических работ. 

  Программа разработана с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Содержание 

курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с 

математикой, музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных дейст-

вий создаѐт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приѐмов познавательной 

деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 
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«Иностранный язык», выносимым на промежуточную аттестацию Предметные  результаты  

освоения  первого  года  изучения  учебного  предмета «Иностранный язык» должны отражать 

сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

-  общаться  в  устной  и  письменной  форме,  используя  рецептивные  и продуктивные  

виды  речевой  деятельности  в  рамках  следующего  тематического содержания речи: 

Мир моего «я».  Приветствие. Знакомство. Моя семья.  Мой день рождения. Моя любимая 

еда.  

Мир  моих  увлечений.  Любимый  цвет,  игрушка, игра. Любимые  занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в кино, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная  страна  и  страны  изучаемого  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): 

-  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с  поставленной коммуни-

кативной задачей следующие речевые образцы: 

Английский язык 

- Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you.  

- My/his/her name‘s …. What‘s your/his/her name? I‘m Sasha. / She is Sasha. / He is Sasha. 

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas! 

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

-  Excuse me, please, can I go out?  

- I‘m sorry, I‘m late. Can I come in? 

- Goodbye! Bye-bye.  

- Do you speak English? – I speak English a little. / Yes, I do. 

- How old are you? – I‘m seven.  

- Where are you from? – I‘m from Russia.  

- Where do you live? – I live in Sochi.  

- This is my friend. / These are my friends.  

- What‘s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn‘t.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn‘t.  

-  There  are three books on the table.  Are there three books on the table?  –  Yes, there are. / No, 

there aren‘t. How many books are there on the table? – There are three books. 

- I/you/we/they‘ve got a sister. He/she‘s got a brother.  

- Have you got a pet? –Yes, I have. / No, I haven‘t. 

- What have you got?  

- What colour is it? – It‘s blue.  

- What colour is the ball? –The ball is red.  

- The balls are blue.  

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

Говорение 

-  вести  диалог  этикетного  характера  (приветствие  и  ответ  на  приветствие, знакомство,  

прощание,  поздравление  и  благодарность  за  поздравление,  извинение), диалог-расспрос (зада-

вать вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки,  фотографии  и/или  клю-

чевые  слова  в  рамках  тематического  содержания речи с  соблюдением норм речевого этикета  в 

объеме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника; 

-  создавать  устные  монологические  высказывания  объемом  не  менее  3  фраз  в рамках 

тематического содержания речи  с опорой на картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова; 

Аудирование 

-  воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять 

их; 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  звучащие  до  40  секунд  учебные  тексты, постро-

енные на изученном языковом материале,  с разной глубиной проникновения в их  содержание:  с  
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пониманием  основного  содержания  (основную  тему  и  главные факты/события)  и  с  понима-

нием  запрашиваемой  информации  фактического характера  (имя,  возраст,  любимое  занятие,  

цвет и  т.д.)  с  опорой  на  иллюстрации,  а также с использованием языковой догадки;  

Чтение 

-  читать вслух  и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на изучен-

ном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей интонацией;  

-  читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на  изу-

ченном  языковом  материале,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их содержание:  с  по-

ниманием  основного  содержания  (основной  темы  и  главных фактов/событий)  и  с  понимани-

ем  запрашиваемой  информации  фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки; 

Письмо 

-  заполнять  простые  формуляры  с  указанием  личной  информации:  имя  и фамилия, 

возраст, страна проживания; 

- писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 

2) Языковые знания и навыки   

-  называть буквы алфавита  изучаемого  языка в правильной последовательности и  графи-

чески  корректно  воспроизводить  все  буквы  алфавита  (полупечатное написание); 

-  знать  и  применять  правила  чтения  в  односложных  словах,  вычленять некоторые  

звуко-буквенные  сочетания  при  анализе  знакомых  слов;  читать  новые слова согласно основ-

ным правилам чтения; 

-  различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

-  правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения); 

-  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  не  менее  200 лексических  

единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов; 

Английский язык 

-  знать  и  применять  правила  чтения  гласных  в  открытом  и  закрытом  слоге  в одно-

сложных словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

-  использовать  знак  апострофа  в  сокращенных  формах  глагола-связки, вспомогатель-

ного и модального глаголов; 

-  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  синтаксические конструк-

ции и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания  речи  и  

изученных  лексических  средств,  а  именно:  различные коммуникативные  типы  предложений  

(повествовательные  –  утвердительные, отрицательные; вопросительные - общий и специальный 

вопросы с указанными ниже вопросительными  словами;  побудительные  в  утвердительной  

форме); нераспространенные  и  распространенные  простые  предложения;  предложения  с на-

чальным  ‗It‘  и  с  начальным  ‗There  +  to  be‘  (Present  Simple  Tense);  простые предложения  с  

простым  глагольным  сказуемым  (He  speaks  English.),  составным именным сказуемым (My 

family is big.) и составным глагольным  сказуемым (I want  to dance. She can skate well.); глагол-

связка to be в составе таких фраз, как  I‘m  Dima, I‘m eight.  I‘m  fine.  I‘m  sorry.  It‘s…  Is  it…?  

What‘s  …?  My  friends  are  late;  My  favourite colour‘s  …  Where‘s  …?  Where  are  …?;  краткие  

глагольные  формы;  повелительное наклонение  (Come  in,  please);  глаголы  в  видо-временных  

формах  действительного залога  в  изъявительном  наклонении  ((Present  Simple  Tense  в  утвер-

дительных, вопросительных  (общий  и  специальный  вопрос)  и  отрицательных  предложениях); 

глагольная конструкция have  got  (I‘ve  got  … Have you  got …?); модальный глагол сanдля выра-

жения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can‘t ride a bike.);  canдля получения раз-

решения (Can  I  go  out?); неопределенный, определенный и нулевой артикль  с  существительны-

ми  (наиболее  распространенные  случаи  употребления); множественное  число  существитель-

ных, образованное по правилу,  и  исключения:  apen  –  pens;  a  man  –  men;  личные  и  притяжа-

тельные  местоимения;  количественные числительные  (1–12);  вопросительные  слова  who,  what,  
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how,  where,  how  many; указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, near, under; 

союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

-  использовать  отдельные  социокультурные  элементы  речевого  поведенческого этике-

та,  принятые  в  стране/странах  изучаемого  языка  в  некоторых  ситуациях общения (приветст-

вие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 

-  знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы (в адаптированной форме). 

Предметные  результаты  освоения  второго  года  изучения  учебного  предмета «Ино-

странный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

-  общаться  в  устной  и  письменной  форме,  используя  рецептивные  и продуктивные  

виды  речевой  деятельности  в  рамках  следующего  тематического содержания речи: 

Мир моего «я».  Моя семья.  Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня).  

Мир  моих  увлечений.  Любимая  игрушка,  игра.  Мой  питомец.  Любимые занятия. Лю-

бимая сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня.  Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая  ро-

дина  (город,  село).  Дикие  и  домашние  животные.  Погода.  Времена  года (месяцы). 

Родная  страна  и  страны  изучаемого  языка.  Россия  и  страна/страны изучаемого  языка.  

Их  столицы,  достопримечательности  и  интересные  факты.  

Произведения  детского  фольклора.  Литературные  персонажи  детских  книг.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

-  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с  поставленной коммуни-

кативной задачей следующие речевые образцы: 

Английский язык 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I‘d like to drink some juice. 

- Help yourself! 

- Can I have …, please? – Here you are. / Don‘t take my book, please. 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Whose bag is this? – It‘s Ann‘s.  

- What a pity! Great! Very good! 

- What day/date is it today? – It‘s Sunday. / Today is the 15
th
 of January. 

- What‘s the weather like today? – It‘s warm and sunny. 

- It‘s spring. It is February. 

-  … is the first (second, third, …) month of the year. 

- It‘s a tiger. It‘s got four legs. It‘s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o‘clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn‘t. 

-  There were a lot of toys in the room. There weren‘t many books in the room. There wasn‘t 

much snow last winter.  

- How many friends has he got?  

- Have you got any friends? – Yes, I‘ve got some. 

- That is my brother‘s room. Those are his pictures. 

Говорение  

-  вести  разные  виды  диалога  (в  том  числе  диалог-побуждение  к  действию)  с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

-  создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз  в  

рамках  тематического  содержания  речи  с  опорой  на  картинки,  фотографии, и/или ключевые 

слова, план, вопросы; 
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- передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

Аудирование 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  звучащие  до  1  минуты  учебные  тексты, постро-

енные на изученном языковом материале,  с разной глубиной проникновения в их  содержание  в  

зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с пониманием  основного  содержания  

и  с  пониманием  запрашиваемой  информации фактического  характера  с  опорой  на  иллюстра-

ции,  а  также  с  использованием языковой и контекстуальной догадки;  

Чтение 

-  читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном  

языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей интонацией; 

-  читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие отдель-

ные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в  зависимости  от  

поставленной  коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой  и  без  опоры  на  иллюстрации,  а  

также  с  использованием  языковой  и контекстуальной догадки; 

Письмо 

-  заполнять  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации:  имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.;  

-  писать  поздравления  с  днем  рождения,  Новым  годом,  Рождеством  с выражением 

пожеланий с опорой на образец; 

-  создавать  подписи  к  картинкам  и  фотографиям  с  пояснением,  что  на  них изобра-

жено, в том числе в проектных работах; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

-  правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и восклицательный  

знаки  в  начале  и  в  конце  предложения,  апостроф  в  служебных словах); 

-  различать  на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

-  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. 

Английский язык 

-  правильно  расставлять  знаки  препинания  (в  том  числе  апостроф  в  форме Possessive 

Case);  

-  знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная +  r); озвучи-

вать изученные транскрипционные знаки; 

-  знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например,  -tion,  -ight) в од-

носложных, двусложных и многосложных словах (night, international); 

-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных спосо-

бов  словообразования:  аффиксации  (суффиксы  числительных  -teen,  -ty,  -th)  и словосложения 

(football, snowman); 

-  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  синтаксические конструк-

ции и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания  речи:  по-

будительные  предложения  в  отрицательной  форме  ( Don‘t  talk, please.);  предложения  с  на-

чальным  ‗There  +  to  be‘  в  Past  Simple  Tense  (There  was  abridge  across  the  river.  There  were  

mountains  in  the  south.); герундий в конструкции:  tolike/enjoy  doing  something;  конструкция  I‘d  

like  to  …;  правильные  и  неправильные глаголы  в  видо-временных  формах  действительного  

залога  в  изъявительном наклонении  (Past  Simple  Tense  в  утвердительных,  вопросительных  

(общий  и специальный  вопрос)  и  отрицательных  предложениях);  существительные  в притяжа-

тельном  падеже  (Possessive  Case);  cлова,  выражающие  количество  cисчисляемыми и неисчис-

ляемыми существительными (much  / many  / a  lot  of); личные местоимения  в  объектном  паде-

же;  указательные  местоимения  that  –  those; вопросительные  слова  when,  whose,  why;  неопре-

деленные  местоимения  some/any  в повествовательных и вопросительных предложениях; количе-

ственные числительные (13–100),  порядковые  числительные  (1–31);  предлог  направления  дви-
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жения  to  (We went  to  Moscow  last  year.);  предлоги  места  next  to,  in  front  of,  behind;  предло-

ги времени: at, in, on в выражениях at 4 o‘clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

-  использовать  отдельные  социокультурные  элементы  речевого  поведенческого этике-

та,  принятые  в  стране/странах  изучаемого  языка,  в  некоторых  ситуациях общения (в том чис-

ле прием и угощение гостей); 

-    кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучае-

мой тематики.  

Предметные  результаты  освоения  третьего  года  изучения  учебного  предмета «Ино-

странный язык» должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

-  общаться  в  устной  и  письменной  форме,  используя  рецептивные  и продуктивные  

виды  речевой  деятельности  в  рамках  следующего  тематического содержания 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. Заня-

тия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Ка-

никулы. 

Мир вокруг меня.  Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера.  

Моя  школа,  любимые  учебные  предметы.  Мои  друзья,  их  внешность  и  черты харак-

тера.  Моя  малая  родина  (город,  село).  Путешествия.  Дикие  и  домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания).  

Родная  страна  и  страны  изучаемого  языка.  Россия  и  страна/страны изучаемого  языка.  

Их  столицы,  основные  достопримечательности  и  интересные факты.  Произведения  детского  

фольклора.  Литературные  персонажи  детских  книг.  

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

-  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с  поставленной коммуни-

кативной задачей следующие речевые образцы: 

Английский язык 

-  What time is it?  –  It‘s four o‘clock./ It‘s a quarter to three./ It‘s ten (minutes) past four./ It‘s 

half past seven.It‘s 7am. / It‘s 7.10pm.  

- What time/ When do you usually get up?  

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I‘m watching TV.  

- It‘s raining./ It‘s snowing. 

- The sky is grey. It‘s going to rain.  

- There are no clouds, I don‘t think it will rain. 

- What is your father?/ What does your father do?- He‘s a doctor. 

- Who‘s Tim? – Tim is / Tim‘s Ann‘s brother. 

- What does your sister look like? – She‘s tall and pretty. 

- What is she like? – She‘s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I‘m not. I‘m thirsty. 

- Is there any bread at home? -  Yes, there‘s some but there‘s no butter. 

- Let‘s go to the zoo. – It‘s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- I don‘t like to get up early but I have to.  

- I must read this book, it‘s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? – I‘m afraid she‘s out. 

- Can I help you? What would you like? – I‘d like some fruit. 

- How much does it cost? – It costs 5 dollars. 

- Here you are. -  Thank you. – You are welcome. 

Говорение 

-  вести  разные  виды  диалога  (в  том  числе  разговор  по  телефону)  с  опорой  на кар-

тинки,  фотографии  и/или  ключевые  слова  объемом  4–5  реплик  со  стороны каждого  собесед-
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ника  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с соблюдением норм речевого этике-

та, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

-  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  (описание,  в  том числе  ха-

рактеристика,  повествование)  объемом  4–5  фраз  в  рамках  тематического содержания  речи  с  

опорой  на  картинки,  фотографии  и/или  ключевые  слов а,  план, вопросы; 

-  создавать  устные  связные  монологические  высказывания  по  аналогии; выражать свое 

отношение к предмету речи;  

-  передавать  в  объеме  4–5  фраз  основное  содержание  прочитанного  текста  с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- устно представлять результаты простой проектной работы. 

Аудирование 

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  звучащие  до  1  минуты  учебные  и адаптирован-

ные  аутентичные  тексты,  построенные  на  изученном  языковом материале,  с  разной  глубиной  

проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от поставленной  коммуникативной  задачи:  c  

пониманием  основного  содержания  и  с пониманием  запрашиваемой  информации  фактическо-

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

контекстуальной догадки.  

Тексты  для  аудирования:  высказывания  собеседников  в  ситуациях повседневного  об-

щения,  диалог  (беседа),  сообщение  информационного  характера, рассказ, сказка. 

Чтение  

-  читать  вслух  и  понимать  учебные  и  адаптированные  аутентичные  тексты объемом  

до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонацией; 

-  читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом до 160  слов,  

содержащие  отдельные  незнакомые  слова,  с  различной  глубиной проникновения  в  их  содер-

жание  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной задачи:  с  пониманием  основного  

содержания  и  с  пониманием  запрашиваемой информации фактического характера, с использо-

ванием языковой и контекстуальной догадки; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

-  читать  нелинейные  тексты  (простые  таблицы)  и  понимать  представленную  в них 

информацию. 

Тексты  для  чтения:  диалог  (беседа)  в  ситуациях  повседневного  общения; рассказ-

описание,  рассказ-повествование;  сказка;  стихотворение;  считалка;   текст научно-популярного  

характера;  сообщение  информационного  характера;  сообщение личного характера; объявление. 

Письмо 

-  заполнять  анкеты  и  формуляры  с  указанием  личной  информации:  имя, фамилия, 

возраст, место  жительства (страна  проживания,  город), любимые  занятия, домашний питомец и 

т.д.; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на обра-

зец; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

-  правильно  расставлять  знаки  препинания  (точка,  вопросительный  и восклицательный  

знаки  в  начале и  в  конце  предложения,  запятая  при  обращении  и перечислении); 

-  различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их  

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-  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; 

Английский язык 

-  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных спосо-

бов  словообразования:  аффиксации  (суффиксы  -er/or,  -ist  teacher,  actor,  artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play); 

-  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  синтаксические конструк-

ции и морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания  речи:  гла-

голы  в  видо-временных  формах  действительного  залога  в изъявительном  наклонении  (Present  
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Continuous  Tense  в  утвердительных, вопросительных  (общий  и  специальный  вопрос)  и  отри-

цательных  предложениях); конструкцию  to  be  going  to  и  Future  Simple  Tense  для выражения 

будущего действия; модальные глаголы долженствования  must  и  have  to; отрицательное место-

имение  no; степени сравнения прилагательных, образованные по правилу,  и исключения  (good  –

better  –  (the)  best,  bad  –  worse  –  (the)  worst);  наречия  времени;  обозначение  даты (число и 

месяц), обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

-  использовать  отдельные  социокультурные  элементы  речевого  поведенческого этикета 

страны/стран изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (в том числеразговор по телефо-

ну); 

-  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка  в рамках изучаемой 

тематики. 

Содержание программы 2 класса                       

Вводный урок 

Ознакомление учащихся с новым учебным предметом «Английский язык»; ознакомление с рече-

вым образцом (РО)What is your name?-My name is … ; развитие навыков аудирования; введение 

английских звуков [w], [t], [m], [n], [ai], [ei].  

Английские имена 

Развитие навыков диалогической речи; введение речевого образца Who are you?-I am a dog и новой 

лексики по теме «Животные»; развитие фонетических навыков; буква Aa. 

Сколько тебе лет? 

Введение новой лексики по теме «Числительные(1-10)»; ознакомление с РО How old are you?-I am 

six; развитие произносительных навыков, навыков монологической речи с опорой на модель; бук-

ва Bb. 

Спортивный праздник 

Активизация лексического материала по теме «Числительные»; развитие навыков диалогической 

речи по теме «Знакомство»; тренировка навыков монологической речи; активизация ранее введен-

ных и новых звуков; буква Сс. 

Подготовка к концерту 

Ознакомление с модальным глаголом can; введение новой лексики (глаголы движения, местоиме-

ния he, she; активизация изученных английских букв и звуков; закрепление аудитивных навыков и 

навыков монологической речи;  

буква D d. 

Микки Маус в гостях у ребят 

Введение вопросительной структуры Can you…? И кратких ответов Yes, I can и No, I can‘t; закре-

пление глаголов движения в устной речи; активизация материала по теме «Буквы английского ал-

фавита»; буква Dd.  

Кукла Хелен 

Активизация в устной речи утвердительных и вопросительных предложений с модальным глаго-

лом can; тренировка навыков аудирования; введение новой лексики; буква Ff. 

Новый артист 

Тренировка навыков устной речи (структуры с модальным глаголом can); совершенствование фо-

нетических навыков; введение отрицательных предложений с модальным глаголом can; буква Gg. 

Паровозик из Ромашково 

Закрепление навыков диалогической речи (сценка знакомства); активизация навыков монологиче-

ской речи; введение притяжательных местоимений his и her; тренировка изученных звуков и букв 

английского алфавита; буква Hh. 

Уроки в школе артистов 

Активизация навыков аудирования и устной речи; тренировка лексических навыков по теме «Чис-

лительные»; активизация изученных букв английского алфавита; буква Ii. 

Конкурс на лучшего артиста 

Активизация в устной речи изученных структур с модальным глаголом can; ознакомление с фра-

зами и словами, выражающими одобрение: OK, Well done! Fine; активизация изученных англий-

ских букв; буква Jj. 

Веселое соревнование 
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Тренировка учащихся в употреблении изученных РО и фраз для выражения одобрения; активиза-

ция изученной лексики по темам «Движение» и «Числительные»; развитие фонетических и произ-

носительных навыков; активизация изученных букв английского алфавита; буква Kk. 

Медвежонок Билли 

Ознакомление с новым РО  

I have got… и лексикой по теме «Школьные принадлежности»; активизация навыков монологиче-

ской речи (рассказ по теме «Домашнее животное»); буква Ll. 

Экскурсия в зоопарке 

Закрепление в устной речи РО I have got… и лексики по теме «Школьные принадлежности»; раз-

витие навыков аудирования; буква Mm 

Магазин Тома 

Введение новой лексики по теме «Цвета»; совершенствование навыков аудирования на материале 

диалогов; буква Nn. 

Готовимся к празднику осени 

Активизация лексики по теме «Цвета» в устной речи; совершенствование навыков монологиче-

ской и диалогической речи; буква Оо. 

Праздник осени 

Формирование навыков монологической речи; закрепление навыков диалогической речи; буква 

Pp. 

В гостях у директора зоопарка 

Совершенствование навыков устной речи (побудительные предложения); обучение диало-

гической речи (диалог-расспрос); введение новой лексики по теме «Семья»; буква Qq. 

Моя семья 

Введение нового РО I have not got…; активизация лексики по теме «Семья» в устной речи; буква 

Rr. 

Красная Шапочка 

Введение вопросительной структуры Have you got…?; формирование навыков аудирования; за-

крепление лексики по теме «Семья» и «Движения»; буква Ss. 

Мое домашнее животное 

Введение РО Let‘s … together, формирование навыков устной речи по теме «Мое домашнее жи-

вотное»; буква Tt. 

Кролик Мартин 

Формирование лексико-грамматических навыков (множественное число существительных); акти-

визация навыков аудирования и монологической речи; закрепление диалогической речи; буква Uu. 

Ферма Джона 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Животные»; закрепление лексико-грамматических на-

выков (множественное число существительных); совершенствование навыков аудирования и уст-

ной речи по теме «Домашние животные»; буква Vv. 

Радиопередача клоуна Тима 

Введение РО He has got…; формирование навыков устной речи; активизация изученных англий-

ских букв; буква Ww 

Рассказ о друге 

Закрепление РО He has got… в монологической речи; формирование навыков диалогической речи 

(диалог-расспрос) и аудирования; тренировка орфографических навыков; буква Xx. 

Спорт и спортивные игры 

Ознакомление с новым лексическим материалом по теме «Спортивные игры»; активизация навы-

ков диалогической речи (РО Can you…?); повторение изученных английских букв; буква Yy. 

Ну, погоди! 

Активизация лексического материала по теме «Спортивные игры»; закрепление навыков диалоги-

ческой речи; обучение заполнению таблицы; повторение изученных английских букв; буква Zz. 

Незнайка в гостях у ребят 

Активизация навыков диалогической речи; тренировка навыков построения предложений с ис-

пользованием моделей; повторение изученных английских букв. 

Рассказ Алисы 

Активизация РО I can… и лексики по теме «Спорт и спортивные игры»; формирование навыков 

аудирования и монологической речи; закрепление изученных английских букв; разучивание песни 

«Английский алфавит». 
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Скоро Новый год 

Совершенствование навыков монологической речи; закрепление навыков аудирования и диалоги-

ческой речи; активизация изученных английских букв. 

Проверочная работа № 1 

Контроль навыков монологической речи, навыков аудирования; активизация изученного материа-

ла по теме «Английские буквы». 

Проектная работа № 1 

Активизация лексических навыков по разделу ―Welcome to our theatre!‖; активизация мате-

риала по теме «Буквы английского алфавита»; обучение выполнению проектных заданий. 

Декорации для спектакля 

Введение новой лексики по теме «Где ты живешь?»; формирование навыков диалогической речи; 

активизация материала по теме «Английский алфавит». 

Где ты живешь? 

Введение РО He/she lives in…; закрепление навыков аудирования и монологической речи; повто-

рение изученных английских звуков. 

Служба спасения 

Формирование грамматических навыков ( РО He/she lives in…); закрепление навыков диалогиче-

ской речи; активизация изученных английских букв и звуков. 

Учимся читать 

Формирование грамматических навыков (РО He/she swims); обучение чтению буквы Ii в закрытом 

слоге; повторение изученных английских букв. 

 

Артист Питер 

Введение новой лексики (прилагательные); развитие навыков устной речи (РО He/she is slim) и 

аудирования; тренировка навыков чтения буквы Ii в закрытом слоге. 

Учимся описывать людей 

Развитие лексических навыков (прилагательные для описания внешности людей); тренировка вве-

денной лексики в знакомых речевых образцах; ознакомление с правилами чтения буквы Аа в за-

крытом слоге. 

Множественное число существительных 

Тренировка навыков монологической и диалогической речи по теме «Описание животных»; акти-

визация лексико-грамматических навыков (множественное число существительных); закрепление 

навыков чтения (буквы Aa и Ii в закрытом слоге). 

Притяжательный падеж существительных 

Развитие лексико-грамматических навыков (притяжательный падеж существительных); совершен-

ствование навыков диалогической речи; формирование навыков чтения связных текстов. 

Незнайка и медвежонок Билли 

Совершенствование навыков аудирования и монологической речи; активизация навыков аудиро-

вания; развитие навыков чтения (гласная буква Ee в закрытом слоге, буквосочетание ey). 

Кау и Дайно 

Развитие навыков диалогической речи (РО I think…); совершенствование фонетических навыков и 

навыков аудирования; ознакомление с правилами чтения буквосочетания ck. 

Попугай Рокки и цветик-семицветик 

Совершенствование навыков устной речи; активизация изученных английских букв и звуков; за-

крепление навыков чтения. 

Учимся выражать несогласие 

Совершенствование навыков монологической речи (отрицательные предложения); закрепление 

навыков составления предложений по моделям; ознакомление с правилами чтения буквы Оо в за-

крытом слоге. 

Побудительные предложения 

Развитие навыков диалогической речи (побудительные предложения); ознакомление с правилами 

чтения буквосочетания th и буквы х; закрепление навыков чтения буквы Оо в закрытом слоге; раз-

витие навыков чтения про себя. 

Артикли 

Развитие лексических навыков (прилагательные для описания характера); ознакомление с артик-

лями английского языка; тренировка навыков выразительного чтения стихотворений. 

Поговорим о наших друзьях 
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Совершенствование навыков аудирования и монологической речи по теме «Мой друг»; развитие 

навыков чтения (гласные буквы Uu и Yy); формирование орфографических навыков. 

Личные местоимения 

Систематизация материала по теме «Местоимения»; совершенствование навыков чтения; трени-

ровка орфографических навыков. 

Интервью со спортсменами 

Формирование навыков аудирования; обучение чтению буквы Ее в закрытом и открытом слогах и 

буквосочетания ее; совершенствование навыков диалогической речи. 

Участники спортивного праздника 

Введение РО I like…; формирование навыков монологической речи; тренировка навыков чтения 

вслух. 

Конкурс загадок 

Закрепление навыков монологической речи и аудирования; совершенствование лексических на-

выков и навыков чтения; активизация звуков английского языка. 

Проверочная работа № 2 

Контроль навыков аудирования; закрепление навыков монологической и диалогической речи; 

контроль навыков чтения. 

Проектная работа № 2 

Активизация лексических навыков по теме‖Let‘s read and speak English‖; совершенствова-

ние навыков чтения и письма; обучение выполнению проектных заданий. 

Учимся читать 

Активизация материала по теме «Множественное число существительных»; формирование навы-

ков чтения; развитие навыков выразительного чтения стихотворений. 

Незнайка изучает английский язык 

Формирование навыков устной речи по теме «Описание персонажа»; активизация лексических 

навыков и навыков аудирования; закрепление навыков чтения. 

Винни-Пух 

Развитие навыков изучающего чтения; обучение чтению буквы Yy в открытом ударном слоге; за-

крепление навыков устной речи. 

Артисты нашего театра 

Совершенствование навыков диалогической речи (диалог-расспрос); обучение чтению буквы Аа в 

открытом и закрытом слогах; активизация навыков чтения вслух и про себя; развитие орфографи-

ческих навыков. 

Изучаем части тела 

Введение новой лексики по теме «Части тела»; обучение монологической речи; формирование на-

выков чтения. 

Порядок слов в предложении 

Ознакомление с новыми глаголами (touch, dance, see, smell); активизация навыков устной речи; 

развитие грамматических навыков по теме «Порядок слов в предложении». 

Формы глагола to be в настоящем времени 

Обучение чтению буквы Оо в открытом и закрытом слогах; закрепление навыков монологической 

речи и орфографических навыков; систематизация материала по теме «Формы глагола to be в на-

стоящем времени». 

Бременские музыканты 

Совершенствование навыков диалогической речи и аудирования; обучение чтению буквы Uu в 

открытом и закрытом слогах; активизация материала по теме «Формы глагола to be в настоящем 

времени». 

Новые друзья 

Формирование навыков аудирования; совершенствование навыков чтения; активизация лексиче-

ских навыков и навыков диалогической речи. 

Веселое соревнование 

Тренировка навыков аудирования и чтения; активизация изученных английских букв и звуков; 

совершенствование навыков устной речи. 

Проверочная работа № 3   

Контроль навыков аудирования, чтения и устной речи; закрепление грамматических навыков.                                                                                                

Проектная работа № 3 
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Активизация лексических навыков по теме ―Meet my friends!‖; совершенствование навыков 

чтения и письма; обучение выполнению проектных заданий. 

Содержание программы 3 класса  

Знакомство учителя с учениками лесной школы. 

Рассказ о школьном друге 

Новый учитель лесной школы. 

Входной мониторинг 

Угощение для учеников лесной школы. 

Угощаем  школьных друзей. 

Рассказ о себе и своѐм  школьном друге. 

На школьном огороде 

Разговорный этикет по теме: «Моя школа». 

Завтрак ученика лесной школы. 

Интервью учеников для школьной стенгазеты 

В столовой лесной школы. 

Ученики рассказывают о своих любимых артистах.  

Ученики знакомятся с названиями дней недели. 

Школьное расписание. 

Викторина в клубе любителей природы. 

Контрольная работа: «Моя школа» 

Обобщение по теме "Продукты питания". Мини-проект «Меню для питомца» Лицо  моего друга. 

Любимая еда моего друга. 

О друге. 

Мои советы другу. 

На пикнике с другом. 

Любимые продукты друга 

Моя семья и друзья. 

Мои друзья. 

Моѐ любимое занятие в воскресенье. 

Мини-проект «правила здоровья» 

Числительные 20-100. 

Подарки  к рождеству 

Рождество 

Повторение темы "Моя семья и друзья". 

Контрольная работа  по теме "Моя семья и друзья". 

Работа над ошибками 

 

Работа над мини-проектом " Письмо Деду Морозу» 
Описание фотографии по плану. 

Мир  увлечений моего друга. 

Любимое время года моего друга 

Занятия в различные времена года. 

О любимом времени года и любимых занятиях моего друга.  

Заветные желания моих друзей. 

День рождения моего друга. 

Подарок для друга на день рождения. 

На дне рождения у друга. 

Письмо другу. 

Письма от друзей. 

Сказка о волшебном письме другу. 

Общение с друзьями с помощью писем. 

Чтение писем.    Промежуточный мониторинг 

Викторина для моих друзей. 

Я и мои друзья. 

Повторение темы "Я и мои друзья»  

Контрольная работа по теме "Я и мои друзья". 

Работа над ошибками. 
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Работа над проектом "Открытка ко дню рождения" 

Части лица и тела. 

Описание героев сказок. 

Портрет моего любимого героя сказки. 

Обычный день героя сказки. 

Распорядок дня героя сказки. 

Советы героя сказки. 

Режим дня героя сказки. 

Как и где живут герои знакомых сказок. 

Что мы умеем делать. Итоговый мониторинг 

Повторение по теме: «Знакомство с персонажами детских произведений» 

Мини-проект «Мой любимый сказочный герой» 

Итоговая контрольная работа по теме: «Знакомство с персонажами детских произведений» 

Работа над ошибками. 

Резервный урок по теме: « Знакомство с персонажами детских произведений» 

"Обобщение материала  курса 
Содержание программы 4 класса 

РАЗДЕЛ № 1 «Любимое время года» (9 часов) 

Занятия в разное время года. Любимое время года. Погода. Погода в разных странах и родном 

крае. Каникулы зимой и летом. Погода в разное время года. Дикие животные в разное время года: 

сказка «Два кролика». (2 урока). 

Грамматика: Формы безличных предложений: It is windy. It is winter. Простое будущее время 

(вспомогательный глагол will, маркеры tomorrow, next, in an hour). Вопросительные и отрицатель-

ные предложения в Future Simple , краткие ответы. 

РАЗДЕЛ №2 «Мой город, мое село» (9 часов) 

Жизнь в городе и селе. Степени сравнения прилагательных. Крупные города,мой город. Домашние 

животные в городе и селе. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг 

другу. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Исключения. Множественное число существи-

тельных. 

РАЗДЕЛ № 3 «Мир моих увлечений» (10 часов) 

Мир моих фантазий. Сочиняем свои истории и сказки. Рассказываем известные детские сказки. (2 

урока) Мои фантазии. Разыгрываем сказки по ролям. 

Грамматика: Правильные и неправильные глаголы в прошедшем простом времени. Вспомога-

тельный глагол did. Глагол to be в Past Simple. Порядок слов в вопросительных и отрицательных 

предложениях. Слова-маркеры в Past simple (ago, last, yesterday). 

РАЗДЕЛ №4 «Моя семья» (12 часов) 

Любимые занятия членов моей семьи. Мои любимые занятия. Помощь по дому. Вежливый теле-

фонный разговор. Сказка о вежливости. Поведение за столом. Поведение в семье и в гостях. Что 

люди читают. Что любят читать члены моей семьи. 

Грамматика: Неправильные глаголы. Отрицательные и вопросительные предложения в Past 

Simple. Притяжательные местоимения. Сокращенные формы глаголов: don't, doesn't, can't, won‘t, 

haven‘t, hasn‘t, didn‘t, wasn‘t, weren‘t. Предлоги места. 

РАЗДЕЛ № 5 «Моя любимая еда. Моя одежда» (11 часов) 

Покупка одежды. Одежда в разную погоду. Как сделать покупку. Что купить для путешествия. 

Покупка продуктов. Покупка продуктов в разных упаковках. Еда в разное время суток.(2 урока). 

Как сделать покупку. 

Грамматика: Местоимения some, any, no. Предложения с оборотом there is/there are . Прошедшее 

простое время. 

РАЗДЕЛ № 6 «Моя школа. Моя классная комната» (9 часов) 

Моя школа. Моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Некоторые 

школьные предметы. Мои любимые школьные предметы. Школьные истории. 

Грамматика: указательные местоимения this/these, that/those. Прошедшее простое время. Мо-

дальные  глаголы must, need. 

РАЗДЕЛ № 7 «Страна изучаемого языка. Общие сведения» (8 часов) 

Как научиться понимать друг друга: национальный костюм. Как научиться понимать друг друга: 

жесты. Поведение в семье и с друзьями. Английская сказка «Король и сыр».(2 урока). 
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Грамматика: повторение времен группы Simple, союз as…as. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

В УМК ―EnjoyEnglish‖  учебный материал структурирован по учебным четвертям. В конце 

каждой четверти (кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено выполнение проверочных заданий из 

раздела ‖Progress check‖, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школь-

ников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на выявление достижений 

школьников. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат провероч-

ных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.                                                                 

       Итоговый контроль 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развѐрнутого ответа, снимает 

дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением вы-

сказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы.                                                                               

        Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может дать 

чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно оценить по следую-

щим параметрам:                                                            

 -  правильное произношение читаемых слов;                                                                                

-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребѐнка: на англий-

ском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);                     

-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                                

-  соблюдение правильной интонации;                                                                                                    

-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит 

оценить его понимание прочитанного).                                                                  

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребѐнка в целом.                                                                                          

        Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором 

ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление пропущенных 

слов в связном тексте (клоуз- процедура).                

   Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается высказаться в связи с 

заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнѐром (или учи-

телем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с за-

данной ситуацией, например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить ро-

дителей купить домашнее животное, рассказав о нѐм как можно больше, или разыграть с одно-

классником знакомство в международном лагере отдыха.                                                               

 Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того, 

чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что ученики сначала вы-

полняют письменную часть проверочной работы:                

 - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на ил-

люстрацию, затем выполняют задание;                                                            

 - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и вы-

полняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;                

  - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .                                                                                                                                       

          После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем, 

рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и т. д. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными программа-

ми», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами 

начального общего образования», базисным учебным планом и авторскими программами  Н.И. 

Роговцевой «Технология» и Т.М. Геронимус «Маленький мастер» (УМК  «Школа России»). 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
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XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 

приобретают всѐ большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответст-

вующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятель-

ности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения рас-

познавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение прак-

тических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно нагляд-

ны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уро-

ках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъяв-

ляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сфе-

рах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выпол-

нении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ре-

бѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы-

зина и др.): 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и навы-

ков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоциональ-

но-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивно-

го отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправ-

ному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через ос-

мысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром при-

роды, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготов-

ления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на ос-

нове связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 
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ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения со-

ставлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предска-

зание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку: 

умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о техноло-

гическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологиче-

ские знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслу-

шивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязан-

ности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументиро-

вать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безо-

пасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, про-

верки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использо-

вания компьютера; 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проек-

тов. 

Общая характеристика предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как созда-

тель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-

ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 

как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с материалами и ин-

струментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к само-

стоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изго-

товлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими чело-

веку при обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 

учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать 

результаты, корректировать деятельность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, из-

делия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 



 

 

136 

 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с имено-

ванными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и моде-

лировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно свя-

зано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными об-

ластями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понима-

ния детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анали-

зируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют вы-

воды. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способству-

ет целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуаль-

но-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необ-

ходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной про-

ектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать 

в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закла-

дывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практиче-

ские умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источ-

ником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природ-

ные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых из-

делиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не 

обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценно-

стей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультур-

ных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 

мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательной деятельно-

сти различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гар-

монизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю в каждом классе (33учебные не-

дели в 1 класе, во 2-4 классах 35 учебные недели). В соответствии с рекомендациями Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации: 10-15% времени используется на региональные 

особенности содержания образования при Технологии. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художествен-

но-эстетического, эколого-технологического сознания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пережива-

ние чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отра-

жение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствова-

нию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 

его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

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

дание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способ-

ности – любви. 

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

зума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образо-

вательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических тра-

диций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чув-

ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. Ценность че-

ловечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, ма-

териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природ-

ные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических ма-

териалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Рабо-

та в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре-

зультат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за до-

мом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении прак-

тических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание после-

довательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.).отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 

карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей-

ших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

1 класс  

Давайте познакомимся  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Материалы и ин-

струменты в руках человека (введение понятий). Происхождение материалов, созданных 

природой. Материалы, с которыми будем работать на уроке технологии. Инструменты, с 

которыми будем работать на уроке технологии. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Понятие о безопасности. Правила безопасной работы 

на уроках технологии. Игры: «Какой инструмент лежит в мешочке?», «Отгадай материал 

на ощупь»Организация рабочего места. План как один из главных компонентов со-

зидательной деятельности. (Для чего нужен план?) План изготовления кукол. Какой инст-
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румент и какие приспособления необходимы для выполнения работы? Как необходимо 

организовать рабочее место? Практическое задание «Что такое технология? Что надо 

знать и уметь, чтобы стать мастером? Что изучают на уроках технологии? Учебник и его 

персонажи, рабочая тетрадь. Условные и графические обозначения. Чем графический знак 

отличается от условного? Каким может быть графический знак? 
Я и мои друзья. Способ рассказа о себе. Анкета, способы ее заполнения. Моя анкета 

Красота окружающего 

мира. Мир природы. 

Предметный мир, созданный человеком. 

Изобретения природы 

и человека. Что вокруг 

нас сделано руками человека и создано природой? Как старинные инстру-менты превратились в 

современные машины? 

Роль трудовой деятельности в жизни общества. Виды деятельности 

человека. Термин профессия. Виды профессий. Знаете ли вы, кто кем работает? Рабочее место 

ученика. Игра «Отгадай профессию» 

Виды деятельности, которыми учащиеся занимаются в школе. Профессии людей, которые рабо-

тают в школе. Презентация исследования «Расскажи о профессиях родителей». Понятие техно-

логия. Как помогает технология в жизни? Можно ли обойтись без технологии? 

Природные материалы и материалы, созданные человеком. Поделки из природных материалов. 

Заготовка природных материалов и подготовка к работе. Необходимые для работы инструменты и 

приспособления. Техника аппликации. Практическая работа «Делаем сами». Понятия аппликация, 

пресс, природные материалы, план выполнения работы 

Пластилин: его назначение и способ изготовления. Свойства пластилина. Инструменты и приспо-

собления для работы с пластилином. Организация рабочего места. Приемы работы с пластилином. 

Практическая работа «Делаем сами». Понятия эскиз, сборка, композиция 

Растения и их роль в нашей жизни. Садовые и огородные растения. Как вырастить растение? 

Практическая работа «Делаем сами». Понятие земледелие 

Новая жизнь дерева. Как делают бумагу? Свойства бумаги. Использование бумаги 

человеком. Инструменты для работы с бумагой. Правила безопасности при работе с инструмента-

ми. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Приемы работы с бумагой. Понятия шаблон, симметрия, правила безопасной работы 

Значение животного мира в жизни человека. Особенности каждой из групп животных: насекомые, 

звери, птицы, рыбы. Пчелы. Где они живут? Какую пользу приносят пчелы? Профессия пчеловода. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Где живут дикие зве- 

ри? Приносят ли они 

человеку пользу? Коллаж. Из чего он составляется? Проект «Коллаж "Дикие звери"». 

Мое любимое живот- 

ное (рассказ). Организация рабочего места 

для работы с пласти- 

лином. Новые приемы лепки (вытягивание). 

Практическая работа 

«Делаем сами» 

Кто живет рядом с нами? Когда приручили животных? Домашние 

животные: их значение для человека, уход за ними» Ответственность людей за своих питомцев. 

Профессии, связанные с животными. Практическая работа «Делаем сами» 

Такие разные дома: типы домов, материалы, из которых строят дома. Понятие жилище. 

Обустройство дома. Кто где живет? Домики разных животных. Практическая работа «Делаем са-

ми». Макет. 
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Материалы для изготовления макета избы. Гофрированный картон и его свойства 

Дом и его убранство. Чем отличается убранство современного дома от убранства русской избы? 

Для чего нужна посуда? История посуды. Виды посуды и материалы для ее изготовления. Игра 

«Что у тебя в руках?» Практическая работа «Делаем сами». Сервировка стола. Зачем нужно знать 

правила сервировки? Правила поведения за столом. Понятия сервировка, сервиз 

Способы освещения домов в разное время. Виды современных осветительных приборов. Шило, 

его назначение и правила безопасной работы. Практическая работа «Делаем сами» 

Функции мебели. Предметы мебели. Куда поставить эту мебель? Способы разметки деталей. 

Копировальная бумага и ее свойства. Кто придумывает мебель? Уборка квартиры. Практическая 

работа «Делаем сами» 

Что такое «праздник»? Любимый праздник - Новый год. История праздника, его атрибуты. Новые 

приемы работы с бумагой (метод обрыва). Практическая работа «Делаем сами» Что лежит в 

мешочке? 

Из чего сделана игрушка? Как получают ткань и нитки? Сфера использования ниток и ткани. 

Инструменты для работы с тканью. Времена года и одежда. Как шьют одежду? Профессии, 

связанные с обработкой ткани. 

Чем ткань отличается от бумаги? Практическая работа «Делаем сами». Понятия выкройка, модель 

Зачем нужно уметь шить? Организация рабочего места при работе с тканью. Инструменты для 

работы. Правила безопасной работы. Виды швов. Виды пуговиц. Практическая работа «Делаем 

сами» 

Как человек передвигается по земле? Как мог перевозить грузы раньше и теперь? Наземный 

колесный транспорт: виды, назначение и использование. Правила поведения в общественном 

транспорте. Знакомство с конструктором, его деталями и приемами соединения деталей. 

Практическая работа «Делаем сами» 

Виды наземного транспорта. Профессии людей, связанных с работой на транспорте. Знакомство с 

конструктором. Приемы работы 

с конструктором. Практическая работа «Делаем сами» 

Без чего не может прожить человек? Значение воды в жизни людей, животных, растений. Откуда 

появляется в нашем доме вода? Свойства и состояния воды (жидкость, лед, пар). Как вырастить 

растение? Практическая работа «Делаем сами». Понятие рассада 

Что такое питьевая вода? Чем она отличается от речной? Как получают питьевую воду? Почему 

воду нужно экономить? Изготовление  макета колодца из различных материалов. Практическая 

работа «Делаем сами» 

Как человек передвигается по воде? Как человек мог передвигаться по воде раньше и теперь? 

Водный транспорт: его виды, назначение. Профессии. Что плавает, что тонет? Практическая рабо-

та «Делаем сами». 

Понятие оригами Зачем нам нужен воздух? Движение воздуха - это ветер. Где используется сила 

ветра? Осмысление способов использования ветра человеком. Знакомство со способами разметки 

при помощи линейки. Практическая работа «Делаем сами». Понятие флюгер Как отличить птицу 

от зверей? Приносят ли птицы пользу? Разнообразие птиц в природе. Как защитить 

птиц от вымирания? Мозаика: история возникновения. Мозаичные изделия. Материалы, из 

которых выполняется мозаика. Приемы выполнения мозаики из бумаги. Практическая работа 

«Делаем сами». Понятие мозаика Первые полеты человека. Современные машины для полетов 

человека. Профессии. Что летает лучше? (Опыт с листом бумаги.) Оригами: история, приемы 

работы. Практическая работа «Делаем сами». Понятие летательный аппарат Где можно получить 

информацию? История сохранения и получе- 

ния информации. Способы общения людей. Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Практическая работа «Делаем сами» Как можно передать информацию? 

Как получить важную информацию? Знаковая форма передачи информации. Важные телефонные 
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номера. Дорожные знаки- способ передачи информации о правилах дорожного движения. 

Осмысление значения дорожных 

знаков для обеспечения безопасности Способы получения информации. Кто придумал компьютер? 

Для чего нужен компьютер? Компьютер и его устройство. Правила безопасной работы с 

компьютером. 

Что такое Интернет? Как найти в Интернете нужную информацию? Понятия компьютер, 

Интернет 

Материалы и инструменты, с которыми работали на уроках технологии. Какие правила безопасно-

сти соблюдали при выполнении практических работ? 

2 класс 

Практич.работа: выращивание лука. Посуда 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 

Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия:керамика, глазурь 

 Изделие: «корзина с цветами» Закрепление  приемов работы с пластилином. Составление плана 

работы по слайдам. Оформлени е композиции с использованием прир.мат-лов. Изде-

лие:»Семейка грибов на поляне». Практич.работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды 

лесные и садовые». Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Срав-

нение приемов работы с соленым тестом и с пластилином. Знак-во с профессиями пекаря, конди-

тера, инструментами.Нац.блюда, изготовленные из теста.  

Профессия: пекарь, кондитер. 

Понятия:тестопластика.  

Изделие: «Игрушка из теста». Проект «Праздничный стол».Изготовление изделий из пластичных 

материалов(по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины, пластилина(внешне, 

состав, приемы работы, применение). Анализ формы и вида изделия, опред-е послед-ти вып-я 

работы. Народные промыслы 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного ор-

намента. Способы нанесения орнамента на объемное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.  

Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая роспись. Особ-ти 

создания городецкой росписи.  Понятия: имитация, роспись. Подмалевок. Изделие: «Городецкая 

роспись» Особ-ти нар.промысла дымковская игрушка. Особ-ти создания дымк.игрушки. Закреп-

ление навыков работы с пластилином. Самост-е составление плана работы по изготовлению из-

делий.  

Изделие «Дымковская игрушка» История матрешки. Работа резника по дереву и игрушечни-

ка(выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись. Лакировка). Раз-

ные способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская(сергиево-посадская) порлхово-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия по заданной последовательности. Раз-

метка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея 

Профессия: игрушечник, резчик по дереву. 

Знакомство с учебником и раб.тетрадью, усл.обозн-ми, критериями оценки по разным основани-

ям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога»Земледелие 

Деят-ть человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. Значе-

ние овощных культур для человека. Технология выращивания лука в дом.условиях. Наблюдение 

за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод. 
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Изделие: «Матрешка». Выполнения деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закре-

пление умений работать с пластилином и составлять  тематич.композицию. Прием получения 

новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие :пейзаж «Деревня». Домашние животные и птицы 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навы-

ков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.  

Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Понятия:лицевая сторона, изнаночная сторона.  

Изделие: «Лошадка». 

Практич.работа: «Домашние животные» Природные материалы для изготовления изделий: пше-

но, фасоль, семена. Свойства природных материалови приемы работы с этими материалами. Ап-

пликация из природного материала. Прием нанесения разметки при помощи кальки. Поня-

тия:инкубатор,калька, курятник,птичник,птицефабрика.  

Изделия, «курочка из крупы», «цыпленок», «петушок»(по выбору учителя) Новый год 

История возникновения елочных игрушек и традиции празднования нового года.  

Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий  из яичной скорлупы. Создание разных 

изделий по одной технологии. Художеств.труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки  из яиц» 

Строительство 

Особ-ти деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды построек 

деревянного зодчества. Значение слова «родина, родной». Конструкция русской избы(венец, на-

личник, причелина).Инструменты и мат-лы, используемые при сроит.избы. Вып-е работы в тех-

нике полуобъемная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объема, 

скручивание деталей с помощью карандаша. Или работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. Профессии: плотник. Понятия: кракле, 

венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба»,или  «Крепость». В доме 

Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья разных наро-

дов. Правила работы с новыми инструментами – циркулем.Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие циркуль. Изделие: «Домовой»  

Практич.работа: «Наш дом» Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шес-

ток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь 

и способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Из-

готовление модели печи из пластичных материалов. Сам-е составление плана изготовления из-

делия по иллюстрации.  

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями(половики, ковры).Структура ткани, переплете-

ние нитей. Изготовление модели ковра способом  переплетения полосок бумаги. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. Конструирование ме-

бели из картона. Завершение проекта «Убранство избы». Создание и оформление композиции 

«Убранство избы».  

Изделие: «Стол и скамья». 
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Народный костюм 

Нац.костюм и особ-ти его украшения. Нац. Костюмы разных народов и региона проживания. Со-

отнесение мат-лов с природными особ-ми региона. Виды, св-ва и состав тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из натур.волокон. работа с нитками и картоном. Освоение приемов 

плетения в 3 нити.  

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие «Русская красавица». 

Создание нац.костюма(ж.и м.). Элементы их костюмов. Способы украшения костюмов. Изготов-

ление изделия с пом.технологич.карты. Знак-во с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 

Разметка ткани по шаблону.  

Изделие: «Костюм для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани 

по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, пра-

вила техники безоп.при работе с иглой. Орг-я раб.места при шитье. 

Изделие: «Кошелек» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Мат-лы, инстру-

менты и приспособления для вып.вышивки. Технология вып-я тамбурного стежка.  

Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетки». 

Рыболовство 

Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособление для рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». Рациональное размещение мат-лов на рабочем месте.  

Прфессия: рыболов. 

Изделие композиция «Золотая рыбка».  

Проект «Аквариум».  

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок. Композиция из прир.мат-лов. Соотнесение фор-

мы, цвета и фактуры прир. Мат-лов с реальными объектами.  

Понятие: аквариум 

Изделие «аквариум» 

Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми мат-ми. Знак-во со сказочными 

морскими персонажами. Использ=е литер.текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена 

Изделие: «Русалка» 

Птица счастья 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой-сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «птица счастья» 

Использование ветра Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

объемной модели мельницы на основе развертки. Сам-е составление плана изгот-я изделия. 

Понятие: мельница 

Профессия: мельник. 

Изделие: «ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особ-ти, использование. Новый вид мат-ла –фольга. 

Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер 

Изделие: «флюгер»  
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Книгопечатание 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке.  

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск инф.об УМК «Перспектива».  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста 

Практич.работа : «Ищем инф.в Интернете» 

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу (селу). 

Архитектура.  

Изделие «Дом» 

Древние жилища адыгов. 

Городские постройки. Изделие «Телебашня» 

Парк. Изделие «Городской парк» 

Парк  г. Майкопа 

Проект «Детская площадка» 

Изделия «Качалка, песочница, игровой комплекс, качели» 

Адыгейская люлька 

Проект «Детская площадка» 

Изделия «Качалка, песочница, игровой комплекс, качели» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  

Практическая работа «Коллекция тканей» 

Изделия «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», Украшение платочка монограм-

мой», «Украшение фартука» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  

Практическая работа «Коллекция тканей» 

Изделия «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», Украшение платочка монограм-

мой», «Украшение фартука» 

Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» 
Вязание. Изделие «Воздушные петли» 

Одежда для карнавала. Изделие «Кавалер», «Дама» 

Адыгейский костюм. 

Бисероплетение. Изделие Браслетик «Цветочки», браслетик «Подковки» 

Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод» 

Кафе. Изделие «Весы» 

Практическая работа Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя). 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 
Колпачок–цыпленок 

Изделие «Колпачок-цыпленок» 

Бутерброды 

Изделие «Бутерброды»  

Салфетница 

Изделия:  

 «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

Магазин подарков 

Изделия: «Солѐное тесто», «Брелок для ключей» 

Золотистая соломка 

Изделие: «Золотистая соломка" 

Адыгейский арнамент 

Упаковка подарков 

Изделие: «Упаковка подарков" 

Автомастерская 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Грузовик  
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Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля» 

Мосты  

Изделие, модель «Мост» 

Мост моего города.(г. Майкоп) 

Водный транспорт Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

Проект «Океанариум» 

Изделие: «Осьминоги и рыбки».  

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Фонтаны 

Изделие: «Фонтам». 

Практическая работа: «Человек и вода»  
Зоопарк 

Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами» 

Вертолетная площадка 

Изделие: «Вертолѐт «Муха» 

Воздушный шар 

Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) Изделия: «Композиция «Кло-

ун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

Переплетная мастерская 

Изделие: «Переплѐтные работы» 

Почта. Изделие «Заполняем бланк» 

Кукольный театр 

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: «Кукольный театр» 

Кукольный театр 

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша 
 «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 
4 класс 
Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 

 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ» 

Монетный двор Проект. «Медаль». Изделие «Стороны медали» 

Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 

 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 

 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

 Обувная фабрика.Обувная фабрика Майкопа. Изделие «Модель детской летней обуви» 

 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений» 

Деревообрабатывающее производство в Адыгее. 

 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное ―Картошка‖» 

 Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье» 

Изделия Майкопской кондитерской фабрики. 

 Бытовая техника Изделие «Настольная лампа» 

 Бытовая техника Изделие «Абажур» Сборка настольной лампы 

 Тепличное хозяйство.Цветоводство в Адыгее. Изделие «Цветы для школьной клумбы» 

 Водоканал. Майкопводоканал.Изделия «Фильтр для очистки воды», «Струемер» 

 Порт. Изделие «Канатная лестница» 

 Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет» 

 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель» 
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 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 

 Издательское дело.Адыгейское республиканское книжное издательство. Изделие «Титульный 

лист» 

 Издательское дело. Изделие  «Таблица» 

 Создание содержания книги. Практическая работа «Содержание» 

Переплетные работы. Изделие «Дневник путешественника» 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

• общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); осно-

вы культуры труда, самообслуживания; 

• технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

• конструирование и моделирование; 

• практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы 

уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические ра-

боты, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся 

новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на до-

полнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление мате-

риала, тестовые задания). 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  «Технология», выно-

симым на промежуточную аттестацию 

Модуль «Технологии, профессии и производства» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Технологии,  профессии  и производства» 

должны отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 

−  излагать факты технологических достижений человечества; 

−  различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные 

материалы); 

−  различать  и  называть  виды  технологий  (технология  работы  с  бумагой, картоном, 

природными, пластичными и текстильными материалами); 

−  определять основные этапы создания изделия; 

−  приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и Рос-

сии; 

−  приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах деятельно-

сти. 

Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Технологии  работы  с  бумагой  и картоном» 

должны отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 

−  определять свойства материалов; 

−  читать  графические  изображения:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз, развертка, 

схема и выполнять разметку с опорой на них; 

−  выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей; 

−  использовать различные техники создания изделия; 

−  изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 

−  сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 

Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с пластичными материала-

ми» должны отражать сформированность умений: 

−  различать свойства пластичных материалов; 
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−  читать  графические  изображения:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз, развертка, 

схема и выполнять разметку с опорой на них; 

−  выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; формооб-

разование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

−  использовать различные техники создания изделия. 

Модуль «Технологии работы с природным материалом» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Технологии  работы  с  природным материа-

лом» должны отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 

−  различать свойства природных материалов;  

−  подбирать природные материалы для изготовления изделий; 

−  подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 

−  выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; формооб-

разование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

−  использовать  различные  техники  создания  изделия  (по  образцу,  в соответствии с 

собственным замыслом): аппликация; коллаж; 

−  изготавливать  плоскостные  и  объемные  изделия,  модели,  макеты  (по образцу, в со-

ответствии с собственным замыслом); 

−  сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 

−  выполнять преобразование изделия, модели; 

−  презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с текстильными материа-

лами» должны отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 

−  различать виды и свойства текстильных материалов; 

−  подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 

−  читать  графические  изображения:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз  и выполнять 

разметку с опорой на них; 

−  выполнять  технологические  операции  с  текстильными  материалами: разметка  дета-

лей;  раскрой  деталей;  сборка  изделия  (сшивание);  отделка  изделия (аппликация, вышивка); 

−  изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим чертежам, 

эскизам в соответствии с собственным замыслом); 

−  сравнивать с образцом изделие, модель; 

−  выполнять преобразование изделия, модели; 

−  презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Модуль «Технологии работы с конструктором»* 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Технологии  работы  с конструктором»  (с  

учетом  возможностей  материально-технической  базы образовательной организации) должны 

отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 

−  распознавать и называть основные элементы конструктора;  

−  различать и применять простые механизмы при сборке модели; 

−  собирать  плоскостную  и  объемную  модель  (по  чертежу,  образцу, инструкции, схеме, 

в соответствии с собственным замыслом); 

−  сравнивать по образцу конструкцию модели; 

−  выполнять преобразование модели; 

−  презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Модуль «Робототехника» 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Робототехника»  (с  учетом  

возможностей материально-технической базы образовательной организации) должны  

отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 
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−  распознавать  и  называть  конструктивные,  соединительные  элементы  и основные уз-

лы робота; 

−  подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота; 

−  конструировать  робота  в  соответствии  со  схемой,  чертежом,  образцом, инструкцией, 

собственным замыслом; 

−  составлять простой алгоритм действий робота; 

−  программировать робота; 

−  сравнивать по образцу и тестировать робота; 

−  выполнять преобразование конструкции робота; 

−  презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ). 

Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»* 

Предметные  результаты  изучения  модуля  «Информационно-коммуникационные  техно-

логии»  (с  учетом  возможностей  материально-технической базы образовательной организации) 

должны отражать сформированность умений: 

−  соблюдать правила безопасности; 

−  организовывать рабочее место; 

−  различать и применять цифровые устройства и оборудование; 

−  использовать сеть Интернет; 

−  создавать,  хранить  и  обрабатывать  графические,  текстовые,  звуковые  и видеофайлы; 

−  создавать  проекты,  используя  графические,  текстовые  и  мультимедийные редакторы; 

−  презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность нау-

читься».  

Общекультурные и общетрудовые компетенции  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыс-

лы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руково-

дствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практиче-

ских действий; 

организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

продукт    (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 
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применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного  или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

соотносить  объѐмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических 

формах,  с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструктор-

ской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической  информации, вопло-

щать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

Основы  религиозных культур и светской этики 

Авторы-составители: Берестова Л.Ю., Гончар Н.И., Грицюк С.Н., Кулиш И.Э., Кожухова Е.С.,  

Петриенко О.М., Садвакасова Е.А., Чернышова Е.С., Шевченко Н.И., Чернышова Т.В., Чичканева 

Т. С., Хунова С.А. 

Огромное значение нравственного воспитания в развитии и формировании личности осозна-

валось в педагогике с древних времѐн. Воспитание человека не может сводиться только к его об-

разованию и умственному развитию, и на первый план всегда выдвигалось нравственное форми-

рование. Сегодня государство стремится расширить образовательное и воспитательное культурно-

историческое поле миропонимания обучающихся через изучение традиций и культуры народов 

России. 

С 1 сентября 2012 года во всех школах Российской Федерации появился новый учебный 

курс – «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), включенный в обязательную 

часть образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часов. Это шаг на 

пути последовательного осуществления новой государственной политики, основанной на нравст-

венных ценностях, отечественных духовных традициях, направленной на воспитание высоконрав-

ственного, ответственного компетентного гражданина России. Курс ОРКСЭ формирует обширную 
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базу средств и возможностей для реализации духовно-нравственной программы развития обу-

чающихся.  

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» – это принципиальный 

шаг воссоединения обучения и воспитания. 

Важно отметить, что предмет носит культурологический, воспитательный характер. Его це-

лью является формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на уважении традиций религиозных культур многонационального народа России. 

Курс ОРКСЭ выдержан в духе новых образовательных стандартов второго поколения. В хо-

де его реализации на первый план выходят игровые технологии, технологии работы в малых груп-

пах, технология критического мышления, выполнение творческих работ и реализация исследова-

тельских проектов, наконец, использование мультимедиа.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об образова-

нии в РФ», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, на основе примерной программы: Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской 

этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. – М.: «Просвещение», 2010. – 

25 с. 

Проблема воспитания толерантности и осознанного нравственного поведения детей приво-

дит к необходимости решения труднейших культурологических, этических, психологических, ди-

дактических воспитательных задач. 

В связи с этим преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики» (мо-

дуль «Основы светской этики») становится актуальным. Курс имеет комплексный культурологи-

ческий характер, знакомит школьников с системой гуманистических ценностей, с историей воз-

никновения морали, ее значением для жизни человека. 

Цель курса: создание условий для формирования у младшего подростка мотивации к осоз-

нанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных традиций всех народов нашей страны, готовности к диалогу с представителями других куль-

тур и мировоззрений. 

Задачи:   
- знакомство обучающихся с основами светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для семьи, для общества, для развития полноценной личности гражданина России; 

- обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе и формирование в них ценностно-мировоззренческих основ, 

обеспечивающих восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов основной школы; 

- развитие способностей к обобщению в полиэтнической и религиозной среде на основе вза-

имного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

На изучение учебного курса отводится 35 часов в 4 классе (1 час в неделю).  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1. Личностные результаты (Л). 

Л-1. Формирование основ российской гражданственности, чувства гордости за свою Родину. 

Л-2. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Л-3. Формирование образа мира как единого, целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий. 

Л-4. Воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов. 

Л-5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Л-6. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей. 

Л-7. Развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

Л-8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Л-9. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

2.Метапредметные результаты (регулятивные (Р), познавательные (П) и коммуника-

тивные (К).  
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Р-1. Овладение способностью  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления. 

Р-2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Р-3. Понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности. 

П-1. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

П-2. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

К-1. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную. 

К-2. Развитие умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих, правильно распределять роли в совместной деятельности. 

3.Предметные результаты (Пр). 

Пр-1. Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  

Пр-2. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Пр-3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Пр-4. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Пр-5. Первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в ста-

новлении российской государственности. 

Пр-6. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

Пр-7. Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России. 

Пр-8. Осознание ценности человеческой жизни. 

Особенности методики преподавания основ светской этики 

Преподавание основ светской этики может строиться с учетом  таких подходов, как:  

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 

отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и прочее.  

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации школьников при 

освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных ус-

ловий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, профес-

сиональных ориентиров и компетенции учителя.  

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядно-

сти нового качественного уровня: помимо учебных пособий на печатной основе учителю предла-

гается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотогра-

фии, картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной 

литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, мо-

гут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопро-

сов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать 

различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии само-

стоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творче-

ских задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабаты-

вать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные 

результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой обучающиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, 

исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а 

не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятель-

ную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают конечный про-
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дукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формули-

ровать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, прово-

дить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с 

ожидаемыми. 

В 4 классе наиболее широко могут быть использованы эвристические методы, позволяющие 

делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определе-

ний и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 

Во втором полугодии к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской этики и 

рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются первые шаги к 

организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, которые в большей сте-

пени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в образовательной деятельности 

школьников ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются первые шаги 

в области проектной деятельности обучающихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения 

уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам современных 

школьников 4 классов, а именно: эвристические беседы; различные виды дискуссий; учебные и 

социальные проекты; уроки-экскурсии; деловые и ролевые игры; практикумы; различные викто-

рины и другие конкурсные события; творческие мастерские. 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

Раздел 1. Введение. Знакомство с новым предметом  

Россия – наша Родина. Россия, наша родина – часть огромной планеты Земля. Образ миро-

здания. Земля оттич и дедич (рассказ). Древо рода. 

Духовные ценности человечества. Культура. Религии. Понятия «культура», «духовные цен-

ности», «обычаи», «традиции». Земля – наш общий дом. Духовная жизнь древнейших людей. По-

нятия «религия», «религиозная культура», «религиозные тексты», «религиозные обряды». Эле-

менты религиозной культуры. Предмет изучения философии и этики. Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики  

Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. Что такое философия и место этики 

в философии. Какие рассказы называются философскими. Ответы на какие вечные вопросы иска-

ли люди на протяжении всей истории человечества. 

Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность. Эти-

мология слова «этика». Добродетели – лучшие человеческие качества. Мораль – моральный, нрав-

ственный. Определение понятия «этика». Философские вопросы. Аристотель. Цицерон. Оратор-

ское искусство. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях  

Что такое добродетель. Оратор. Добродетель. Обыкновенный человек (рассказ). Порок. 

Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетель. Добродетель ума. Добродетель характера 

(нравственные добродетели). Воспитание добродетели. Клод Адриан Гельвецкий. 

Нравственные качества. Лучшие нравственные качества. Отзывчивость (рассказ). Пара-

олимпийские игры. Софокл. Честность. 

Терпение и терпимость. Определение понятий «терпение», «терпимость». Прости людей 

(древнеиндийская притча). О гвоздях (восточная притча). Тактичность. Бестактность. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе  

Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. Жизнь в Афинах. Сократ. Суд над Сократом. 

Убеждения. Убеждения человека. Цели, достойные человека. Д. С. Лихачев. 

Нравственный выбор. Определение «нравственный выбор». Трудно быть человеком (рас-

сказ). Выбор. Что значит «быть человеком». 

Совесть. Долг. Определение понятия «совесть». Стыдно перед соловушкой (рассказ). Со-

весть сильнее написанных законов. Бабушка – медведица и внучка (сказка). 

Ответственность. Понятие «ответственность». Настоящий человек (басня). Басня. Фило-

софская сказка «Маленький принц». 

Этика о воспитании самого себя. Эпиктет. Самосовершенствование. Основа философии 

Эпиктета. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве  
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Справедливость. Мо Ди (Мо-цзы). Идеи Мо Ди. Самое ценное – справедливость. «Почита-

ние талантов». Учение о «всеобщей любви». Жизнь последователей Мо Ди. 

Государство, основанное на справедливости. Конфуций. Учение Конфуция. Специальные 

правила и ритуалы управления государством. Понятие «благородство». Руководство для благо-

родного человека. «Лунь юй» («Беседы и суждения»). Самообразование. 

Государство. Светская этика. Россия – государство в котором мы живем. Государственный 

язык. Символы государства. Основной закон государства – Конституция. Права и обязанности 

гражданина. Нравственные законы. «Светский», т.е. «мирской». Государственные праздники. 

День народного единства. Понятие «патриот». 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни  

Нравственный закон. Десять заповедей. Моисей. Великая миссия Моисея. Понятие «запо-

ведь». Основные заповеди. Иудаизм – древнейшая монотеистическая религия. Скрижали завета. 

Тора. 

Заповеди любви. Добро и зло у христиан. Первые заповеди христианства об отношении к Бо-

гу. Заповеди об отношении людей между собой. Десятая заповедь. Главная христианская цен-

ность. Любовь в понимании христиан. Библия – священная книга христиан. Иисус Христос – сын 

Божий.  

Любовь – основа жизни. Шерстяное тепло (сказка). Любовь в семье. Пословицы о любви. 

Ладная семья (китайская притча).  

Прощение. Любить – значит совершать выбор. Притча о прощении. Объяснение слова 

«грех». Роль и место обиды в нашей жизни. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу  

Древнегреческие мыслители о дружбе. Дружба – основа человеческих отношений. Солон и 

Анахарсис. Пифагор и его ученики. Мнение пифагорейцев о дружбе. 

Этика об отношении к другим людям и самому себе. Мухаммед. Ислам. Мнение Мухаммеда 

об отношениях людей друг к другу. Отношение мусульман к соседям. Основы общества по мне-

нию светской этики и традиционных российских религий. Чувства разрушающие взаимоотноше-

ния людей. Раби Акива о любви к человеку. Отношение человека к себе и к другим согласно этике 

буддизма.  

Мысли и поступки. Слова и речь. Речь как средство общения и выражения собственных 

мыслей. Сократ о требованиях к мыслям и высказываниям. Понятия «красноречие» и «красноре-

чивый человек». Хорошие слова и красивая речь в христианской культуре Древней Руси. Сила 

мысли и поступка в религии буддистов. Поступок – результат мысли. Мальчик и Колокольчики 

Ландышей (текст). 

Милосердие. Понятие «милосердие». Нищий (рассказ). Этимология и понятие слова «благо-

творительность». Ислам, иудаизм, христианство и светская этика о благотворительности. 

«Золотое правило нравственности». Этические правила. «Золотое правило нравственности» 

– неписанный нравственный закон. Моральный закон Конфуция. Гилель о сути иудаизма. Иисус 

Христос. Коран. Буддизм. Притча о пахаре. В. А. Сухомлинский. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам  

Нравственные законы в современном мире. Нравственные законы и правила древности. Со-

временные нравственные законы. «Бескорыстие» и его примеры. Милосердие. Л. М. Рошаль. Бла-

готворительные организации: Красный Крест. Орден милосердия. Мать Тереза. Нобелевская пре-

мия. «Сестра, брат милосердия» - устаревшие понятия?  

Альберт Швейцер. Милосердие – сострадание – человеколюбие. Жизнь А. Швейцера: детст-

во. 30 лет – начало служения отечеству: медицинская практика, благотворительная деятельность, 

деятельность по борьбе за прекращение производства ядерного оружия.  

Этическое учение Л. Н. Толстого. Душа. Любовь. Чувства, отравляющие человеку жизнь. 

Человек – существо свободное. «Взращивать свою душу». Муравей и голубка (басня).  

Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». «Взрослые» темы. Добро и зло. Д. С. Ли-

хачев «Письма о добром и прекрасном». Служение проявляется в делах на благо нашей Родины. 

Из малых дел рождается большая любовь к России. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки результатов усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ исключает сис-

тему балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой симво-

лики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе обучающегося запрещается го-
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ворить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» 

и т.д. 

Оцениванию не подлежат: темп работы обучающегося, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп дея-

тельности и др.). 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение се-

годняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) са-

мостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, же-

лание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей осуществлять самокон-

троль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди высказывание с родите-

лями, составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о родине, напиши эссе и т.п.). 

По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного 

года. При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ используется каче-

ственная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготов-

ки и защиты творческих проектов могут учитываться при формировании портфолио обучающих-

ся. 

В течение года индивидуально или в группах обучающиеся выполняют проектные работы. 

Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса. Защита работ осуществляется на 

общеклассных мероприятиях. Независимо от того, какую религиозную культуру изучал школьник, 

в ходе мероприятия он знакомится и с другими культурами. 

Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм, выставка, газета, журнал, 

костюм, модель, коллекция, игра, мультимедийный продукт, музыкальное или художественное 

произведение, постановка, праздник. 

Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта, выполненного на основе ин-

формационных технологий, инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей, 

доклад, пресс-конференция, путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, соревнование, теле-

передача и т.д. 

Примерные темы итоговых проектов: 

«Мое отношение к миру»; 

«Мое отношение к людям»; 

«Мое отношение к России»; 

«С чего начинается Родина»; 

«Герои России»; 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творче-

ство и т.п.)»; 

«Мой дедушка – защитник Родины»; 

«Мой друг» и т.д. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания оптимальных условий 

для духовного, нравственного и интеллектуального развития ребенка. Без взаимодействия с семь-

ей, без эмоциональной  и этической поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) будет неполноценным и недостаточно эффектив-

ным. Включение родителей в школьную жизнь становится для ребенка подтверждением значимо-

сти его учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребенка учиться, преодоле-

вать трудности и стремиться к успеху.  

Ориентируясь на новые задачи образования и воспитания, школа должна создавать условия 

для сокращения разрыва между различными сферами жизни ребенка – семьей, школой, досугом. 

Привлечение родителей и членов семей школьников к урочной и внеурочной деятельности в рам-

ках курса ОРКСЭ предполагает: 

- создание условий для понимания родителями целей, задач и путей реализации заявленной 

образовательно-воспитательной программы, а также предполагаемого результата; 
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- активизацию позиции родителей во взаимодействии со школой и расширение их представ-

лений о современной школе, еѐ задачах и возможностях; 

- углубление и расширение личностно ориентированного компонента общего образования за 

счет использования в процессе обучения методов семейного воспитания, потенциала семейного 

духовного и житейского опыта. 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» должна предшествовать 

подготовительная работа с родителями, которую можно провести в форме собеседования или 

пресс-конференции. Первое родительское собрание – III четв. 3 класса излагаются задачи нового 

курса, структура и основное содержание. Второе родительское собрание – конец III – начало IV 

четверти 3 класса идет детальное изложение содержания уроков, форм, методов педагогической 

работы, особенностей избранного модуля. Главная задача этих мероприятий – создание установки 

на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация и стимулирование заинтересованности 

родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми.  

После изучения первой части программы для констатации позитивных промежуточных ре-

зультатов усвоения курса и предоставления родителям возможности контроля процесса обучения 

желательно проведение родительского собрания, в котором примут участие сами ученики, высту-

пив с рассказом о своих впечатлениях, своем понимании, своих достижениях, с презентацией сво-

их промежуточных образовательных результатов. 

Четвертое родительское собрание проводится в середине III четверти 4 класса. В ходе роди-

тельского собрания идет подготовка обучающихся и их родителей к завершающему этапу изуче-

ния курса, который включает дополнительные часы для проведения праздничных мероприятий. 

Дети с родителями готовят проекты: «Герои России», «Мой дедушка (брат, отец) – защитник Ро-

дины», «Традиции и ценности моей семьи» и т.д. Обсуждается проведение праздника. 

Многие виды деятельности, рекомендуемые в рамках изучения курса, подразумевают обра-

щение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение та-

ких домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом меро-

приятии.  

Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, 

материала для галереи образов. Возможно, некоторые родители посещали культовые места, о ко-

торых шла речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не 

только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.  

При изучении тем, связанных с бытовым укладом представителей различных конфессий, 

члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в се-

мье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся де-

тям – и других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, 

прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в ученическом взаимо-

действии.  

Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать темами 

семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для родителей, родители для детей 

или сборные команды взрослых и учеников.  

Также в рамках курса могут быть затронуты вопросы духовно-нравственного воспитания 

детей посредством домашнего чтения, формирования домашней библиотеки. Возможна организа-

ция клуба «Семейное чтение», члены которого будут рассказывать детям и их родителям о своем 

читательском опыте, давать рекомендации по выбору книг, делиться впечатлениями о прочитан-

ном. 

Темами итоговых творческо-исследовательских работ обучающихся могут стать и семейные 

традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученик не сможет вы-

полнить без поддержки и помощи со стороны семьи. 

Родители и члены семей учеников обязательно должны быть приглашены на итоговое меро-

приятие, завершающее курс «Основы религиозных культур и светской этики». Возможно даже, 

что они станут не просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций. Желатель-

но привлечение родителей и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, 

праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе определяется периодом пред-

варительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией о теме разговора, 

настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения, а также искренним интересом 

педагога к мнению родителей о детях и школьных проблемах. 
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» предоставляет школе и учи-

телю большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и 

внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения де-

тей, содействия сохранению и упрочению семьи. 

Рабочая программа по адыгейскому языку. 

Пояснительная записка. 

Данная разработана для обучения в 1 классе МБОУ «СШ №16» на основе регионального 

компонента государственного образовательного стандарта (1-4 классы) авторской учебной про-

граммы А. Ю. Каратабан. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного издания Каратабан А. Ю., 

Шхапацева М. Х. «Адыгейский язык в картинках». Первый год обучения (для русскоязычных 

учащихся) – город Майкоп: Адыгейское республиканское книжное издательство, 2002 год, ис-

пользуемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения. 

Программа рассчитана на 34 часа учебного времени в 1 классе. В 1 классе количество часов 

для проведения контрольных (0). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует базисному 

учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г. 

Основное назначение адыгейского языка состоит в формировании коммуникативной компе-

тенции, т. е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

В процессе изучения адыгейского языка реализуются следующие цели: 

o формирование умений общаться на адыгейском языке с учетом речевых возможностей и по-

требностей младших школьников;  

o элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании и с начала 2-го полугодия 

в чтении и письме (добукварный период в 1 классе до 27 сентября, с 27 сентября по 30 марта -  

письмо, грамматика и правописание, с 1 апреля начало письма на адыгейском языке без упот-

ребления сложных букв и буквосочетаний); 

o развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего 

школьника;  

o мотивации к дальнейшему овладению адыгейским языком; 

o обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

адыгейского языка как средства общения; 

o освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам; 

o приобщение детей к новому социальному опыту с использованием адыгейского языка: зна-

комство с адыгским детским фольклором и доступными образцами художественной литерату-

ры;  

o воспитание дружелюбного отношения к представителям других народов, проживающих в РА; 

o формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-

ников, а также их общеучебных умений. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения адыгейского языка в 1 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

o алфавит, буквы (за исключением сложных букв, буквосочетаний), звуки изучаемого языка; 

o основные правила чтения изучаемого языка; 

o особенности интонации основных типов предложения; 

o название республики, столицы; 

o имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений изучаемого язы-

ка; 

o наизусть рифмованные произведения детского фольклора  (доступные по содержанию и фор-

ме). 

Уметь: 

o понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

o участвовать в элементарном этикетном диалоге (приветствие, благодарность); 
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o расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что?) и отвечать на вопросы собе-

седника; 

o составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

o читать вслух упрощенные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

o читать про себя слова (не более 0,3с.) и понимать смысл небольших предложений. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

o устного общения с носителями адыгейского языка в доступных младшим школьникам преде-

лах; развития дружелюбного отношения к представителям других народов и стран; 

o преодоления психологического барьеров в использовании адыгейского языка как средства об-

щения; 

o ознакомления с детским адыгейским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на адыгейском языке; 

o более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Содержание учебного курса 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые зна-

ния и навыки оперирования ими, третья - социокультурные знания и умения. Указанные содержа-

тельные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникатив-

ные умения, которые представляют собой результат овладения адыгейским языком на данном эта-

пе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми сред-

ствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ(34 час.) 

Предметное содержание речи 

Моя семья и я (члены семьи). Любимое домашнее животное. Моя комната. Мои игрушки. 

Праздники: день рождения, Новый год. Что делаем? Домашние птицы. Домашние животные. Вес-

на. Овощи. В магазине. 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного ха-

рактера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, попрощаться; диалог-расспрос - уметь 

задавать вопросы: кто? что? Объем диалогического высказывания – 1-2 реплики с каждой сторо-

ны. 

Составление описания предмета, картинки; описание персонажа прочитанной сказки с опо-

рой на картинку. Объем монологического высказывания 1-2 фразы. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процес-

се диалогического общения на уроке; основного содержания несложных сказок (с опорой на ил-

люстрацию, языковую догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Объем текстов – примерно 20 слов. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из текста слов. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. Простые буквы адыгейского языка (совпадающие с русским алфа-

витом). Написание наиболее простых слов и слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение  и различение на слух знакомых 

звуков адыгейского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных. Рит-

мико-интонационные особенности повествовательного, побудительно и вопросительных предло-

жений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения в 

пределах тематики обучения в 1 классе в объеме 50 лексических единиц для двустороннего усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания оценочная лексика, реплики как элемент речевого 

этикета, отражающие культуру адыгов. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Вопросительные слова: хэт, сыд.  

Существительные в единственном и множественном числе. Прилагательные. Местоимения. 

Количественные числительные до 5. 
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Формы и средства контроля. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умение в области говорения, ауди-

рования, чтения и письма. 

Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исклю-

чается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен кон-

троль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля исполь-

зуются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 

языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 

или блоку, являясь подведением итогов. Формами промежуточного контроля являются тесты, те-

матические диалоги. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс выполне-

ния оценочную функцию. Цель итогового контроля - определения способности обучаемых к ис-

пользованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навы-

ков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, 

поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучае-

мых.  

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов 

со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с 

помощью коммуникативно-ориентированных тестов заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых на-

выков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готов-

ности обучаемых к общению на адыгейском языке в различных ситуациях.  Среди многочислен-

ных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов, можно выделить 

следующие:  

 перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядоче-

ние;завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефрази-

рование; перевод и т.д.  

В тесты, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 

для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становят-

ся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, задания, требующие боль-

шей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

Планируемые результаты освоения программ   начального образования и модели инстру-

ментария для оценки достижения. Адыгейский язык. 

 

В процессе обучения выпускника 1 класса 

                     научатся 

 

получат возможность научиться 

 

Раздел « Коммуникативные умения»   Говорение 

участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе. Диалоге-

побуждении; 

составить небольшие описание предмета, 

картинки, персонажа. 

рассказать о себе, своей семье, друге. 

участвовать в элементарном диалоге, расспра-

шивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

воспроизводить наизусть небольшие произведе-

ния детского фольклора; 

составить краткую характеристику персона-

жа; 

кратко излагать содержание прочитанного тек-

ста. 

Раздел « Коммуникативные умения»   Аудирование 

понимать на слух речь учителя, одно-

классников, основное содержание доступ-

ных по объѐму текстов, с опорой на зри-

тельную наглядность;  

воспринимать на слух в аудиозаписи ос-

новную информацию из сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных в основном 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. 
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на знакомом материале. 

Раздел « Коммуникативные умения»   Чтение 

соотносить графический образ адыгейско-

го языка с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, соблюдая 

правила произношения; 

читать про себя и понимать прочитанное; 

догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста. 

 

В процессе обучения выпускника 1 класса 

научатся 

 

получат возможность научиться 

 

Раздел « Коммуникативные умения»   Письмо 

списать словосочетание, слоги, слова, 

текст (предложения); 

письмо по образцу; 

поздравить с праздником. 

ответить на вопрос письменно; 

заполнить простую анкету; 

писать по образцу краткое  письмо другу. 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».   Графика, орфография, кал-

лиграфия 

 

пользоваться адыгейским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова адыгейского языка. 

воспроизводить графически и каллигра-

фически корректно все буквы адыгейского 

языка 

( полупечатное написание букв, буквосо-

четаний, слов). 

 

сравнить и анализировать буквосочетания ады-

гейского языка. 

группировать слова в соответствии с изученны-

ми правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

 

 

В процессе обучения выпускника 1 класса 

научатся получат возможность научиться 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».    Фонетическая  сторона речи. 

различать на слух все звуки адыгейского языка; 

соблюдать правильное ударение в слове, фразе; 

различать типы предложений; 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрип-

ции. 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».   Лексическая сторона речи. 

 

узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы; 

 

 

узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

опираться на языковую догадку в процес-

се чтения  и аудирования. 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими».   Грамматическая сторона речи. 

 

распознать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений; 

 

распознать в тексте и дифференциро-

вать слова по определенным признакам 
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распознать и употреблять в речи изученные слова; 

личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния(сэ, о, ар, мор, мыр); качественные числительные 

(зы, т1у, щы, пл1ы, тфы, хы, блы, и, бгъу, пш1ы). 

 

(существительные, прилагательные, гла-

голы). 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность. 

 

«Очумелые ручки» 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с бу-

магой, тканью, работа с природным материалом, пластилином, работа с бросовым материалом) и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для шко-

лы и дома.                                         По каждому виду труда программа содержит примерный пере-

чень практических и теоретических  работ.                                                                                                                                               

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста от 7-10 лет.                                         

При обучении используется режим групповых занятий -  по одному  разу в неделю.                                                                                                                                                        

Объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкрет-

ным видам практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению изделий, вы-

полнению практических работ.            Актуальность программы  «Умелые ручки» заключается в 

том, что она предоставляет возможность учителю осуществлять индивидуальный подход к каж-

дому обучающемуся, раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к народному творче-

ству, развивать художественно-эстетический вкус.                                              В зависимости от 

характера усвоения изучаемой темы, занятия проводятся в групповой, коллективной и индивиду-

альной формах. 

 Цели: развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.                                                              

 Задачи:  

  Познакомить с окружающим миром.  

  Изготовить поделки и сувениры, в том числе и из бросового и природного материала. 

  Использовать в работе различные материалы (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, бисер, 

пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.) 

  Воспитывать эстетический вкус, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд. 

   Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию ―Я хочу это сде-

лать сам‖. В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении, 

сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. Для этого пе-

дагогу необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на занятии, включающей в 

себя как равнозначный интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. на занятии должна быть 

специально организованная часть, направленная на обеспечение безусловного понимания сути и 

порядка выполнения практической работы, и должным образом оснащенная самостоятельная дея-

тельность ребенка по преобразованию материала в изделии. Причем на теоретическую часть заня-

тия должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. Это обосновано 

тем, что теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, организовав обсужде-

ние в динамичной, веселой, захватывающей форме, а самостоятельные практические действия 

должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование 

трудовых умений на должном уровне.  

    Следует помнить, что воспитывающий и развивающий потенциал занятий снижается, если ре-

бенок привыкает работать только ―под диктовку‖ учителя по принципу ― делай как я‖, выполнять 

роль исполнителя, недостаточно ясно и точно понимающего какая связь между отдельными опе-

рациями при изготовлении изделия и конечным результатом. Безусловно, в подражательной дея-

тельности заложены большие возможности для обучения учащихся. Но задержка младших школь-

ников на этом уровне обучения отрицательно сказывается на их развитии: учащиеся становятся 

интеллектуально пассивными, часто беспомощными при самостоятельном решении самых про-

стых заданий. Использование инструкционных и технологических карт и других видов изобрази-

тельной наглядности увеличивает время на занятии на практическую работу, позволяет наиболее 
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подготовленным учащимся работать самостоятельно, соединяя ―работу ума с работой рук‖, а учи-

телю иметь большую возможность оказать помощь менее подготовленным учащимся. 

   Индивидуальный труд учащихся во внеурочное время заключается в том, что под общим руко-

водством педагога младшие школьники самостоятельно выполняют интересующие их трудовые 

задания. Тематика, содержание, сложность и трудоемкость этих заданий должны подбираться с 

учетом возрастных особенностей младших школьников и возможностей обеспечения их всем не-

обходимым для успешного выполнения намеченных планов. 

  Планирование имеет направленность на формирование у детей общетрудовых умений и навыков: 

анализ, планирование, организация и контроль трудовой деятельности, которые расширяются и 

углубляются в процессе любой трудовой деятельности школьников. Большое значение приобрета-

ет выполнение правил культуры труда, экономного расходования материалов, бережного отноше-

ния к инструментам, приспособлениям и материалам. 

  В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими универсальны-

ми инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны (выкройки) для разметки 

тканей, различными измерительными инструментами. 

   Изготовление изделий  строится на различном уровне трудности: по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей и воз-

можностей школьника. При изготовлении какого-либо изделия ребенок учится устанавливать по-

следовательность выполнения действий, порядок работы инструментами. Пропуск самой незначи-

тельной операции или выбор не того инструмента, который нужен в данный момент, - все это сра-

зу же сказывается на качестве работы. Ребенок действует в системе наглядно выраженных требо-

ваний, выбирает и сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее рациональные пути реше-

ния задания, сравнивает полученный результат с планируемым ранее, оценивает его. Это способ-

ствует формированию у учащихся способности к планированию. Планирование предупреждает 

ошибочные действия, способствует более четкому представлению порядка операции. Это сказы-

вается на качестве изделий школьника, позволяет ему познать радость труда.  

       Главной задачей учителя, проводящего занятие, должна быть забота о развивающем характере 

обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи будет состоять в том, 

что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовлекать детей в обсуждение, нельзя пере-

гружать занятие новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то 

не получается. Ребенок должен попробовать преодолеть себя; в этом он учится быть взрослым, 

мастером. 

    Для повышения и поддержания интереса учащихся к объектам труда, его процессам и результа-

там имеет организация для выполнения небольших по объему трудовых заданий бригад или 

звеньев с распределением между детьми разных функций (бригадир, рабочий и т.д.). 

      В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и 

имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данной группе.  

   Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ, 

как местные . Использование поделок-сувениров в качестве подарков.    

К концу  обучения учащиеся должны знать: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений- ножницы, кисточка для клея, 

игла; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными инструментами. 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги, кар-

тона, ткани и других материалов;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;  

 приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); приемы складывания бумаги. 

 способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

 К концу  обучения учащиеся должны уметь:  

 правильно называть ручные инструменты и использовать их по назначению;  

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы;  

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она должна 

быть изготовлена, форму, размеры);  

 выполнять работы выполнять работу самостоятельно без напоминаний;  
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 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, вчетверо, 

резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с помощью 

клея, вышивать стежками ―вперед иголка‖. 

Условия реализации программы: 

Инструменты и приспособления:  

простой карандаш , линейка , фломастеры , цветные карандаши  , ножницы канцелярские с закруг-

ленными концами, кисточка для клея и красок , иголки швейные , доски для работы с пластилином 

Материалы:  

Пластилин, бумага цветная для аппликаций, двухсторонняя цветная бумага для оригами, квилин-

га, картон белый и цветной, ткань: ситец однотонный и цветной мех, вата, нитки швейные – бе-

лые, черные и цветные, мулине, шерстяная пряжа, клей ПВА, ватные диски 

1 класс. 

№ Тема  Содержание  Часы  Примечание  

1 Вводное заня-

тие 1 час. 

Беседа, ознакомление детей с особенностями 

кружка.  

Требования к поведению учащихся во время 

занятия.  

Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Соблюдение правил по технике безопасности. 

Проведение входного контроля. 

1  

2 Работа с при-

родным мате-

риалом 5 час. 

Сбор природного материала. Знакомство со спо-

собом обработки. Подготовка к работе. 

Аппликация из листьев «Жар- птица». 

Изготовление поделок из шишек « Лесные жи-

тели».  

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Коллективная 

работа. 

3  Работа с пла-

стилином 4 

часа 

История про пластилин. Техника безопасности. 

Приемы работы. Лепка героев сказки «Коло-

бок». 

1 

  

 

Лепка овощей, фруктов.  

      2. Лепка героев сказки «Теремок». 

1 

1 

 

Пластилиновая аппликация на картоне с исполь-

зованием природного материала. 

1  

4  Работа с бу-

магой и кар-

тоном 10 час. 

Свойства бумаги и картона. Виды бумаги. Тех-

ника безопасности. Закладка. 

1  

Симметричное вырезывание из листьев бумаги, 

сложенных пополам, изображений овощей, 

фруктов, листьев. 

1  

Аппликация из рваной бумаги. «Фруктовая кор-

зина». 

2  

Знакомство с оригами. Приемы сгибания. 

Оригами. 

  

Веселые маски. 

1 

 

 1 

 

2 

 Работа в груп-

пах 

Коллективная 

творческая ра-

бота 

Панно «Аквариум» 2 

 

 

 

5 Работа с тка-

нью и нитка-

ми 8 час. 

Введение в тему. Кукла из ниток. 2 Работа в груп-

пах 

Знакомство со  швом вперед иголка. Салфетка. 2  
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Панно «Снеговик» (из ватных дисков) 1  

Изготовление  куклы- оберега. 1  

Знакомство и шитье мягкой игрушки «Смеша-

рики». 

2  

6 Работа с соле-

ным тестом 2 

час. 

Технология изготовления. 

Творческая работа «На морском дне». 

1  

     1 

 

7 Работа с бро-

совым мате-

риалом 2 час. 

Изготовление яблока (пластиковые бутылки). 1 Работа в груп-

пах 

  «Божьи коровки» (киндер сюрприз – скорлупа) 1  

8 Итоговое за-

нятие 1 час. 

Подведение итогов. Выставка работ 1 Защита творче-

ских проектов. 

   Всего : 33 часа. 

2 класс. 

№ Тема  Содержание  Часы Примечание  

1 Работа с при-

родным мате-

риалом 3 ча-

са. 

Аппликация «Пальма» (листья) 

 «Домовенок» (шишки) 

«Божья коровка» (роспись морского кам-

ня) 

1 

1 

1 

 

2 Работа с пла-

стилином 3 

часа. 

Сказочные герои. 

Открытка «Аленький цветок» (пластили-

ном на картоне). 

 

1 

2 

Работа в парах 

3 Работа с бу-

магой и кар-

тоном 10 час. 

Аппликация «Грибы на поляне». 

Объемная ѐлочка. 

Аппликация «Осминожка». 

Новогодняя гирлянда. 

Снежинка (вырезывание из салфеток). 

Оригами (тюльпан).  

Оригами (кораблик). 

Объѐмная аппликация из полос «Букет». 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

4 Работа с тка-

нью 8 час. 

Игольница «Сердце». 

Мышка. 

Панно «Цветы» (ленты, пуговицы). 

2 

3 

3 

 

5 Работа с соле-

ным тестом 5 

час. 

Зайка (плоская фигурка). 

Панно «подсолнух» (в круге). 

 

2 

3 

 

 

6 Работа с бро-

совым мате-

риалом 4 час. 

Гусеница (киндер- сюрприз). 

Цветы ( трубочки-соломки). 

2 

2 

Работа в парах 

7 Итоговое за-

нятие 1 час 

Выставка работ. 1 Защита творческих 

проектов 

  Всего :34час.   

3 класс. 

№ Тема  Содержание  Часы Примечание  

1 Работа с при-

родным мате-

риалом 3 ча-

са. 

Аппликация «Подсолнух» (горох). 

Контрастная аппликация «Одуванчик» 

(манка). 

2 

 

1 

Работа в парах 

2 Работа с пла-

стилином 3 

часа. 

Композиция «Аквариум в банке». 

Рыбка (полосная техника) 

2 

 

1 

 

3 Работа с бу-

магой и кар-

тоном 10 час. 

Контрастная аппликация «Зимний лес». 

Квиллинг «Снежинка». 

Торцевание «Сердце». 

1 

2 

2 

 

 

Работа в группах 
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Торцевание «Бабочка». 

Оригами «Журавль». 

Папье маше. Тарелка. 

2 

1 

2 

4 Работа с тка-

нью 8 час. 

Кукла (обметочный шов). 

Аппликация «Медведь». 

Веревочная фантазия «Улитка». 

Игольница «Кувшинка». 

3 

2 

2 

1 

 

5 Работа с соле-

ным тестом 5 

час. 

Панно «Снегири». 

«Яблоко с гусеницей» (плоское). 

3 

2 

 

6 Работа с бро-

совым мате-

риалом 4 час. 

Ваза (пластиковая бутылка). 

Фото рамка (макароны). 

2 

2 

 

7 Итоговое за-

нятие 1 час 

Выставка работ. 1 Защита творческих 

проектов 

  Всего :34час.   

4 класс. 

№ Тема  Содержание  Часы Примечание  

1 Работа с при-

родным мате-

риалом 3 ча-

са. 

Аппликация из листьев «Заяц». 

Кофейное дерево. 

1 

2 

 

2 Работа с пла-

стилином 3 

часа. 

Пластилиновый мультфильм. 

 

«Заяц» (зернистая техника) 

1 

 

2 

Коллективная работа. 

3 Работа с бу-

магой и кар-

тоном 10 час. 

Торцевание «Звезда». 

Торцевание .Композиция «На пруду» 

Квиллинг «Пасхальное яйцо». 

Объемная аппликация «Плетеная корзина 

с цветами». 

2 

3 

3 

2 

 

Работа в парах 

4 Работа с тка-

нью 8 час. 

Объемная аппликация с подложкой «Му-

хомор». 

Игольница «Башмачок Золушки». 

Салфетка «Шов цепочка». 

2 

 

4 

2 

 

5 Работа с соле-

ным тестом 5 

час. 

Корзинка с подснежниками. 

Клоун-сувенир (с веревкой). 

3 

2 

Работа в паре. 

6 Работа с бро-

совым мате-

риалом 4 час. 

Игольница «Ромашка» (пластиковая бу-

тылка). 

Цыплята (пластиковый стакан). 

Карандашница (банка от кофе, веревка). 

2 

 

1 

1 

 

 

 

Работа в паре 

7 Итоговое за-

нятие 1 час 

Выставка работ. 1  

  Всего :34час.   

 

 

Рабочая программа « Я и мир вокруг меня  » 

Пояснительная записка. 

       Программа разработана с целью расширения курса «Окружающий мир»  и «Мир вокруг нас» 

для 1-4 классов( 1 час в неделю,всего в каждом классе по 34 часа), предусмотренным федераль-

ным компонентом государственного стандарта в области окружающего мира. Он вводит учащихся 

в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир поражающих воображение 

фактов и интригующих гипотез. Отвечая естественным для данного возраста интересам детей, 

учитывая их любознательность и эмоциональную отзывчивость, курс обозначает перспективу 

жизни, дарящей романтику неизведанного, радость познания, счастье открытий. 

       В результате расширения реализуются следующие учебные цели: 
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1.Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

2.Освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и соци-

ального, о человеке и его месте в природе. 

3.Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологи-

ческой культуры, потребности участвовать в творческой деятельности. 

4.Формирование установки на ведение здорового образа жизни, безопасного поведения и комму-

никативных навыков, таких как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые реше-

ния;  

5.Развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

      Цели конкретизированы следующими задачами: 

1.Обогащение экологических предоставлений и знаний  младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование новыми яркими, запоминающимися примерами( с применением компьютерных 

технологий). 

 2.Расширение кругозора учащихся, развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

 

 3.Укрепление интереса к познанию окружающего мира, к учебным предметам естественно- науч-

ного цикла; 

   4.Формирование представлений о факторах, оказывающих влияние на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и 

общее благополучие;  

5.Формирование    навыков конструктивного общения;  

6. Последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, справочной, эн-

циклопедической литературе и развитие навыков самостоятельной работы с ней. 

7.Обучение осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоро-

вье. 

 

       В целом преподавание курса «Я и мир вокруг меня» позволит создать более благоприятные 

условия для продолжения естественно- научного образования в последующих классах. 

 

       Программа курса, охватывающая различные области знания, предоставляет для  экологиче-

ского образования большие возможности. При этом полностью сохраняет свое значение воспита-

тельная направленность проводимых занятий, связанная с развитием у детей основ экологической 

ответственности. Формирование образа Земли как уникального природного дома человечества, 

нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя к своему ближайшему природ-

ному окружению и к планете в целом, — важнейшая задача этого курса. Тем самым предлагаемый 

учебный материал позволяет обеспечить новый, более высокий уровень экологической образован-

ности и воспитанности         В содержании курса интегрированы знания из различных областей 

географии, геологии, биологии, экологии.  При этом необычное, загадочное,  удивительное  дети 

находят как в далеких «путешествиях», так и в ближайшем природном окружении. Привлечение 

доступных палеонтологических и исторических сведений позволяет совершать также и своего ро-

да путешествия во времени: рисует картины жизни на Земле на разных этапах ее развития. Как 

уже отмечалось, организация работы с различного рода детской познавательной литературой 

должна быть постоянно в центре внимания учителя. Не менее важно проведение на занятиях прак-

тических работ, минимум которых обозначен в программе. Это рассматривание окаменелостей — 

остатков ископаемых организмов, работа с готовыми гербариями и коллекциями насекомых, рас-

сматривание образцов минералов и горных пород, овощей, фруктов и их муляжей, приготовление 

салатов и чая с использованием овощей и дикорастущих трав. Предусмотрена также работа с гео-

графическими картами. Это делается не только при знакомстве с историей географических откры-

тий, но и при изучении других вопросов курса (история открытия удивительных растений и жи-

вотных, родина комнатных растений и экзотических фруктов, области распространения интерес-

ных насекомых, животный мир океанов и т. д.).  

       Содержание программы также раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценно-

сти здоровья при получении начального общего образования и спроектирована с учѐ-
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том нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья младших школьников.  

        Занятия по возможности дополнены экскурсиями. Это экскурсии в природу, Республиканский 

музей, в выставочный зал, детскую библиотеку.    Это позволит освоить основы адекватного при-

родопользования и поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс играет  значительную роль в развитии и воспитании личности. 

       Формы  организации учебной деятельности: 

 беседы (с применением презентаций); 

 экскурсии;  

 круглые столы 

 виртуальные экскурсии, заочные путешествия  (работа с использованием мультимедийных                 

программ); 

 интеллектуальные игры  с использованием компьютерной техники; 

 викторины; 

 индивидуальная самостоятельная работа; 

 практические занятия. 

     Виды  внеурочной деятельности. 

 Игровая деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Проектная деятельность. 

      Значительное внимание в данной программе уделяется проектной деятельности, что способст-

вует формированию общеучебных компетентностей: информационной, коммуникативной, соци-

альной, а также включению учащихся в активный познавательный процесс, в ходе которого уче-

ник сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует 

варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность. 

       Проектная деятельность, реализуемая данной программой имеет ряд особенностей: 

Проектная деятельность осуществляется в школе,  дома, не требуя от детей самостоятельного по-

сещения отдаленных объектов, что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

В  большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологиче-

скими и возрастными особенностями младших школьников. 

Проектная деятельность носит групповой характер, что способствует формированию коммуника-

тивных умений. 

 В результате освоения содержания курса « Я и мир вокруг меня» у детей формируются общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: личностные, коммуникативные, познавательные 

и регулятивные. 

Тематическое планирование составлено из расчѐта 1 час в неделю. Общее количество часов в каж-

дом классе-  34 . 

         Формы диагностики: 

результаты  олимпиад; 

участие в научно-практических конференциях. 

         Планируемые результаты по окончанию работы по данному курсу. 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального государственного стан-

дарта.  Планируемые результаты  

необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях. 

Программа   способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных учебных действий. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Я и мир вокруг меня», формы и методы рабо-

ты позволят к  концу  

обучения достичь следующих результатов:  

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

- установка на здоро-

вый образ жизни; 

-экологическая куль-

- концентрация воли для  

преодоления интеллектуаль- 

ных затруднений и  

-уметь выполнять 

правила безопасно-

го  и экологическо-

- ставить вопросы;  

-обращаться за помо-

щью. задавать вопро-
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тура: ценностное от-

ношение к природно-

му миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения;  

освоение  личностного 

смысла учения, жела-

ние продолжить свою 

учебу; 

 понимание следую-

щих базовых ценно-

стей:  

« природа»,  

« добро», «справедли-

вость», «здоровье», « 

Родина». 

физических препятствий; 

-стабилизация  

эмоционального состояния  

для решения различных за-

дач; 

-умение принимать инфор-

мацию, формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

знание  способов поиска от-

ветов на поставленные во-

просы; 

-использование при выпол-

нении задания различных 

средств: справочной литера-

туры, ИКТ, коллекций, му-

ляжей, гербария;  

соблюдение правила поведе-

ния и предупреждения трав-

матизма во время практиче-

ских занятий и экскурсий ; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учи-

теля, товарищей,  родителей 

и других людей. 

го поведения в при-

роде; 

- работать со спра-

вочной и научно-

популярной  лите-

ратурой; 

-анализировать ин-

форма-цию, выдви-

гать гипотезы, 

строить предполо-

жения; -знать про-

стейшие взаимосвя-

зи в живой природе, 

использовать эти 

знания для объяс-

нения необходимо-

сти бережного от-

ношения к природе 

своего края; 

-знать особенности 

методов наблюде-

ния за живой и не-

живой природой; --

ориентироваться в 

понятиях «здоро-

вый образ жизни», 

характеризовать 

значение занятий по 

оздоровлению; 

-осуществлять по-

иск информации о 

здоровом образе 

жизни. 

сы, необходимые для 

выполнения заданий 

творческого характе-

ра; формулировать 

свои затруднения; 

 предлагать помощь и 

сотрудничество;  

-договариваться о 

распределении функ-

ций и ролей в совме-

стной деятельности 

-формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию в соответ-

ствии с возрастными 

особенностями; 

-участвовать в диало-

ге, высказывать свою 

точку зрения; 

 -выполнять различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы;  

-понимать точку зре-

ния другого; 

-уметь  осознано 

строить речевое вы-

сказывание в устной  

и письменной форме. 

 

 

Основные требования к уровню подготовки по окончании курса по разделам. 

ЗУН Учебные действия Универсальные учебные действия 

Природа вокруг нас. 

 

Обучающиеся должны 

знать: 

Определение «природа». 

Основные типы веществ. 

Называть явления природы 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Характеризовать особенно-

сти веществ и явлений при-

роды 

Наблюдать объекты и явления 

природы  

 Характеризовать их особенно-

сти. 

Группировать (классифициро-

вать) 

объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

признакам. 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. 

 

Познавательные Общеучебные 

действия 

Умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме; 

Выделение познавательной цели; 

Выбор наиболее эффективного 

способа решения; 

Смысловое чтение; 

У П логические Д 

Анализ объектов 

Синтез как составление частей це-

лого; 

Доказательство; 

Установление причинно-

следственных связей; 

построение логической цепи рас-

суждений 

Коммуникативные УУД 

Постановка вопросов; 

Времена года                                                                           

Обучающиеся должны 

знать: 

Основные признаки времен 

года 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Понимать тексты о природе. 

Описывать сезонные изменения 

в 

природе.  

Характеризовать признаки вре-

мен 

года. 
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Описывать и узнавать по 

описанию времена года 

Исследовать (на основе непо-

средственных наблюдений) свя-

зи жизнедеятельности расте-

ний, животных и времени года. 

Вести дневник наблюдений. 

Проводить групповые наблю-

дения 

во время экскурсий «Времена 

года». 

Работать в группе 

Выбирать вид деятельности 

Умение выражать свои мысли  

полно и точно; 

Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

Целеполагание; 

Волевая саморегуляция 

Прогнозирование уровня усвоения 

Оценка; 

Коррекция 

Личностные УУД 

Смыслополагание. 

Самоопределение 

Природа живая и неживая 

Обучающиеся должны 

знать:  

Признаки живого. Знать ви-

ды растений и животных и 

их признаки. Правила ухода 

за растениями и животными 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Отличать объекты живой и 

неживой природы. Приме-

нять на практике основные 

знания по уходу за расте-

ниями 

 

 

Группировать (классифициро-

вать) 

объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

признакам 

Различать природные объекты 

и 

изделия (искусственные пред-

меты), характеризовать их от-

личительные свойства. 

Измерять температуру воздуха, 

воды с помощью термометра. 

Наблюдать простейшие опыты 

по 

изучению свойств воды.  

Характеризовать свойства во-

ды, круговорота воды в приро-

де. 

Наблюдать простейшие опыты 

по 

изучению свойств полезных 

ископаемых.  

Характеризовать свойства изу-

ченных полезных ископаемых. 

 Описывать их применение в 

хозяйстве человека (на примере 

своей местности). 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять 

их 

отличия (на примере своей ме-

стности). 

Определять части растения. 

Сравнивать и различать дере-

вья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, не-

обходимые для жизни растений. 

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дико-

растущие и культурные расте-

ния, диких и домашних живот-

ных, характеризовать их роль в 

жизничеловека (на примере 

своей мест_ 
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ности). 

Выращивать растения в группе 

(из 

семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и ядови-

тые 

грибы (на примере своей мест-

ности). 

Называть и узнавать виды изу-

ченных лишайников. 

Знать роль лишайников в при-

роде. 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей. 

Описывать внешний вид, ха-

рактерные особенности пред-

ставителей животного мира 

Характеризовать способы пита-

ния, 

размножения; условия, необхо-

димые для жизни животных. 

Рассказывать о роли животных 

в 

природе и жизни людей. 

 Извлекать необходимую ин-

формацию из дополнительных 

источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных и обсу-

ждать полученные сведения. 

Различать растения и живот-

ных, 

используя информацию, полу-

ченную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрация-

ми. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных (на примере своей 

местности). 

Группировать (классифициро-

вать) 

объекты природы по призна-

кам: 

домашние — дикие животные; 

культурные — дикорастущие 

растения. 

Уметь составлять экологиче-

скую сказку, не нарушая основ-

ных экологических правил. 

Единство живой и нежи-

вой природы 

Обучающиеся должны 

знать:  

О круговороте веществ в 

природе 

Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества. 

Характеризовать влияние чело-
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Обучающиеся должны 

уметь: 

Прогнозировать влияние 

деятельности человека на 

экосистему 

 

века 

на природные сообщества. 

Извлекать необходимую ин-

формацию из учебника и до-

полнительных источников зна-

ний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных 

сообществах и обсуждать полу-

ченные сведения. 

Обсуждать в группах получен-

ные сведения 

Человек – часть природы 

Обучающиеся должны 

знать: 

О пагубном влиянии чело-

века на природу 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Бережно относится к при-

родным объектам 

Анализировать примеры ис-

пользования человеком бо-

гатств природы.  

Приводить примеры зависимо-

сти 

удовлетворения потребностей 

людей от природы. 

Моделировать ситуации по со-

хранению природы и ее защите. 

Знать виды животных и расте-

ний, занесенных в Красную 

книгу. 

Выполнять групповые задания 

Наша страна на карте и 

глобусе 

Обучающиеся должны 

знать: 

Основные условные обозна-

чения 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Составлять план местности 

Обсуждать в группах и объяс-

нять правила поведения в раз-

личных ситуациях (в парке, в 

лесу, на реке и озере). 

 Оценивать конкретные приме-

ры поведения в природе. 

Составлять и читать план (кар-

ту) местности (пришкольный 

участок) 

Тело человека 

Обучающиеся должны 

знать: 

Основные приемы оказания 

первой медицинской помо-

щи 

Обучающиеся должны 

уметь: 

Оказать помощь при порезе, 

ушибе 

Моделировать в ходе практиче-

ской работы ситуации по при-

менению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказа-

нию первой 

помощи при несчастных случа-

ях. 

Характеризовать правила ока-

зания 

первой помощи при несчастных 

случаях. 

 

 Содержание программы первого года обучения. 

Природа —  то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты, созданные чело-

веком. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. При-

меры явлений природы. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Неживая и живая природа. Экология – наука о взаимосвязи. История возникновения науки. Среда 

обитания.  Границы сред обитания. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Воздух.  Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-
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века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя).  

Грибы и лишайники. Многообразие форм. Видовое разнообразие. Роль грибов и лишайников в 

природе. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища).  

 Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края. 

 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрица-

тельное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местно-

сти). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и живот-

ного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. Пра-

вила поведения в природе. Географическая карта и план. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, личная гигиена. До-

рога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

     Профессии людей. Общественный транспорт. Транспорт города. Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телефон, телеграф. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина- Россия, 

Российская Федерации. Государственная символика России: Государственный герб России, Госу-

дарственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения  при прослушивании 

гимна. Президент Российской Федерации – глава государства. Москва – столица России. Родной 

край – частица России. Родной город: название, основные достопримечательности. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрица-

тельное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местно-

сти). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и живот-

ного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Растения - живые орга-

низмы. Свет, вода, почва - условия жизни растений. Уход за дикорастущими растениями, их мно-

гообразие и полезные свойства. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. Деревья,    их наблюдение в ближай-

шем окружении, нахождение отличительных   признаков  (с использованием сравнения). 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища) 

Уход человека за одомашненными животными. Бережное отношение человека к животным. Про-

стейшие правила ухода за кошкой, собакой. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха. Откуда берется бытовой мусор. 

Разнообразие растений и животных. Объяснение названий растений и животных. Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

 

Содержание   программы второго года обучения. 
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Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окру-

жающей их средой, между человеком и природой. Простейшая классификация экологических свя-

зей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); связи между природой и человеком.   Разъяснение 

сущности и значения экологии на основе анализа примера: последствия химической борьбы с ма-

лярийными комарами на острове Калимантан. 

        Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной местности рас-

тений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, зверей, дру-

гих животных). Использование с этой целью атласа-определителя «От земли до неба». 

          Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение 

происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения (в том 

числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и живот-

ных. Представители редких организмов  (грибов, растений, животных): гриб-баран, подснежник 

альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, снежный барс.  

Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. д. Причины сокращения числен-

ности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень рассматриваемых видов мо-

жет быть изменен учителем по его усмотрению.) 

     Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, национальные 

парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как место сохранения и размножения 

редких видов растений и животных. Питомники редких видов.  Мысленное путешествие по запо-

ведникам нашей страны и мира (знакомство с 3—4 конкретными заповедниками по выбору учите-

ля и учащихся) 

     Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие расте-

ния. Приспособления животных к сезонным изменениям температуры. Светолюбивые и теневы-

носливые растения. Роль света в жизни животных.  Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и 

животных. Вода и жизнь. Растения влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления живот-

ных к жизни в условиях недостатка влаги. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. Дождевые 

черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их строения и образа жизни, роль в 

поддержании почвенного плодородия. 

      Многообразие растений: знакомство с интересными представителями изученных на уроках 

групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а также с хвощами и плауна-

ми. 

      Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, мокрица), пауко-

образные (пауки, сенокосцы, скорпионы). Экологические связи в живой природе на примере дубо-

вого леса («дуб и все вокруг него»). 

Влияние загрязнения на здоровье (очистка воды бытовым фильтром, использование овощей и 

фруктов, выращенных без применения опасных веществ, и т. д.). Загрязнение моря нефтью при 

аварии нефтеналивного танкера как пример экологической катастрофы. Влияние нефти на обита-

телей моря и побережья. Исключение загрязненного района из использования как места отдыха 

людей. Долговременные последствия аварии нефтеналивного судна. 

      Представление о радиоактивном загрязнении среды.   Экологические прогнозы, их сущность, 

конкретные примеры. Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы. 

Содержание программы третьего  года обучения. 

     Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем курса. Романтика науч-

ного поиска, радость путешествий и открытий. Географические открытия в древности. Путешест-

вие Марко Поло. Открытие      Америки. Экспедиции Д. Кука.    Покорение Северного и Южного 

полюса. Открытия русских путешественников (А. Никитин, Н. М. Пржевальский). Практические 

работы с картой. 

 Движение материков. Древние материки: Пангея, Лавразия, Гондвана. 

 Как изучают прошлое Земли. Картины развития жизни на нашей планете: жизнь в древнем море, 

выход организмов  на сушу, леса каменноугольного периода, эпоха динозавров, птицы и звери 

прошлого. 

 Практическая работа: рассматривание различных окаменелостей или их муляжей. 

   Внеурочные экскурсии: на геологическое обнажение для поиска окаменелостей, в   палеонтоло-

гический или геологический музей. 
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Разнообразие камней. Кремень и его роль в жизни первобытного человека. Алмаз, его применение 

в ювелирном искусстве и технике, знаменитые бриллианты. Загадки янтаря и жемчуга. Обыкно-

венное чудо — соль. Практические работы: рассматривание образцов (кремень, янтарь, каменная 

соль и т. д.).Рекомендуемые внеурочные экскурсии: в геологический музей для ознакомления с 

разнообразием горных пород и минералов. 

История открытия удивительных растений: виктории-регии, раффлезии,   сейшельской пальмы 

и др. Родина комнатных растений. Экзотические фрукты: ананас, банан, кокос, финики и   др. Ис-

тория возделывания и замечательные свойства обычных овощей и фруктов. Интересные особен-

ности и необычное применение распространенных дикорастущих растений («дубовая каша», салат 

из одуванчиков, чай из иван-чая и т. д.).   Практические работы: рассматривание растений в герба-

риях, рассматривание овощей, фруктов и их муляжей, приготовление салатов и чая с использова-

нием овощей и дикорастущих трав 

  Внеурочные экскурсии: в природу для знакомства с местной флорой, в ботанический сад для оз-

накомления с экзотическими растениями. 

История открытия удивительных животных: утконоса, комодского варана, латимерии и др. Тайна 

озера Лох-Несс. Существует ли снежный человек? Загадки обычных животных («эхолокатор» ле-

тучих мышей, способность голубя возвращаться домой, органы чувств кошки и т. д.). 

     Внеурочные экскурсии: в парк, зоологический музей для ознакомления с экзотическими жи-

вотными. 

     Разнообразие и многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. Дро-

восек-титан — самый крупный жук. Скарабей — священный жук древних египтян. Бабочки. Сов-

ка-агриппа — самая крупная бабочка. Охрана насекомых. Практические работы: рассматривание 

насекомых в коллекции. 

  Внеурочные экскурсии: в краеведческий музей для ознакомления с энтомологическими коллек-

циями. 

   Как изучают подводный мир. Киты, дельфины, акулы. История открытия гигантского кальмара. 

Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океа-

на. Загадочный мир пещер. Практические работы. Наблюдение за движением рыб, дождевого чер-

вя.  Внеурочные экскурсии: в музей для знакомства с морской фауной.  

Содержание программы четвертого   года обучения. 

     1.  Введение  «Вот мы и в школе». 

Здоровый образ жизни, что это? Я хозяин своего здоровья. 

2.Питание и здоровье. 

       Путешествие по пищеварительной системе. Чтобы зубы были здоровыми. Личная гигиена.  В 

гостях у Мойдодыра.  

Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени. 

Правильное питание – залог физического и психологического здоровья. Азбука правильного пита-

ния. Полезные и вредные продукты. Что такое здоровая пища и как еѐ приготовить. Витамины. 

Познавательные   игры «Смак», «Чудесный сундучок». 

Практическое занятие  « Составление меню на день». 

     3. Моѐ здоровье в моих руках. 

     Слагаемые здоровья. 

Почему мы болеем. Кто и как предохраняет нас от болезни. Что нужно знать о лекарствах.   

Как работают наше сердце и кровеносные сосуды. Вредные микробы и иммунитет.   Прививки от 

болезней.  

Путешествие по дыхательной  системе. Гигиена дыхания. 

Кожа – наша природная одежда. Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. Закаливание в до-

машних условиях.   

Бесценный дар – зрение и слух. Гигиена зрения  и органов слуха. 

Наш мозг и его волшебные действия. Экскурсия «Природа – источник здоровья». Заботы врачей 

нашего города о нас. Самоанализ здоровья. Как сохранять и укреплять свое здоровье. Спорт в 

жизни ребѐнка 

Практическое занятие. Анкетирование «Что мы знаем о здоровье». 

Практическое занятие. Составление памяток    по вариантам « Как сохранить зрение и слух». 

Я в школе и дома.  

      Мой  внешний вид – залог здоровья. Кто аккуратен, тот людям приятен.  
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Гигиена позвоночника. Правильная осанка. Профилактика сколиоза. Шалости и травмы. Первая 

доврачебная помощь при травмах. Сон и его значение для здоровья человека. Как влияет сон на 

школьную успеваемость. Я сажусь за уроки. Утомление и переутомление, почему они возникают? 

Нехорошие слова и  недобрые шутки.  

Практическое занятие . « Составление режима дня». 

Чтоб забыть про докторов. 

     Полезные привычки. Движение - это жизнь.  

Как избежать отравлений. Опасные вещества в быту.   Правила безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте. Предосторожности при обращении с животными. Как уберечься от ушибов, 

порезов, переломов. 

Экскурсия №2 « У природы нет плохой погоды». Безопасность при любой погоде. Как защититься 

от простуды и гриппа.  

Практическое занятие. «Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах». 

Практическое занятие. Выпуск стенгазет «Вредные привычки и их профилактика». 

 Я и моѐ ближайшее окружение. 

        Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают 

друг друга. Надо ли уметь себя сдерживать. Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 

сдержанность. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность.   

Мир моих увлечений.  

«Вот и стали мы на год  взрослей». 

     Чему мы научились и чего достигли. Летние забавы и моя безопасность. Опасные растения и 

животные. Лесная аптека на службе человека. Сообщения о лекарственных растениях нашего 

края. Я и опасность. 

 Игра «Не зная броду, не суйся в воду». Праздник  здоровья. «Хочу остаться здоровым». 

К концу обучения  учащиеся получат возможность: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

Знать – о формах проявления забо-

ты о человеке при группо-

вом взаимодействии; 

- правилах безопасного по-

ведения 

- правила игрового общения, 

о правильном отношении к 

собственным ошибкам,  к 

победе, поражению. 

- знать о ценностном от-

ношении к своему здоро-

вью, к здоровью других 

людей, к окружающей 

природе ; 

- иметь нравственно-

этический опыт взаимо-

действия со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми  в со-

ответствии с общеприня-

тыми нравственными 

нормами. 

 

 необходимые сведения о 

работе основных органов 

человеческого тела, био-

логических процессах, 

протекающих в теле че-

ловека, основы психоло-

гии; 

о способах  поддержании 

здоровья, личной гигие-

не;  

о здоровом питании; 

о заболеваниях и спосо-

бах их предупреждения; 

- о негативном влиянии 

вредных привычек на 

здоровье человека. 

Уметь -  анализировать и сопостав-

лять, обобщать, делать вы-

воды, проявлять настойчи-

вость в достижении цели. 

-правильно взаимо-

действовать с другими 

людьми (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.).  

-  выражать себя в различ-

ных доступных и наиболее 

привлекательных для ребен-

ка видах деятельности; 

- планировать свои дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей          -   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища, роди-

теля и других людей 

- контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности; 

- договариваться и прихо-

дить к общему решению в 

совместной деятельности. 

 -оказывать первую ме-

дицинскую помощь; 

- следить за  здоровьем и 

ухаживать за своим  те-

лом; 

- работать в группе, в 

коллективе. 
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- формулировать собст-

венное мнение и позицию 

Применять - быть сдержанным, терпе-

ливым, вежливым в процес-

се взаимодействия ; 

-подводить самостоятельный 

итог занятия; анализировать 

и систематизировать полу-

ченные умения и навыки. 

 

 

- полученные сведения о 

ЗОЖ, безлекарственных 

методах поддержания сво-

его здоровья; 

- полученные в ходе заня-

тий знания для поддержа-

ния активного и здорового 

образа жизни. 

- применять полученные 

знания в области здоро-

вого образа жизни, основ 

психологии, безлекарст-

венных способах под-

держания своего здоровья 

на практике 

 

Рабочая программа «Я – гражданин России» 

(духовно-нравственное направление) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель – 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. Функ-

ционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изме-

нения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ пред-

полагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе само-

му, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного 

гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде все-

го, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это само-

бытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга.  

Программа «Я – гражданин России» составлена на основе  Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом второго 

поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Программа «Я – гражданин России» является основой к программе духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся при получении начального общего образования  с учетом  воспи-

тательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, основанной на 

системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в совместной деятельности 

школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, 

создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педаго-

гический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. 

Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и прие-

мов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,   взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.   

Программа «Я – гражданин России»  предполагает формирование патриотических чувств и созна-

ние на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости 

за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и организационно-

методического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к 
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Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний 

и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, 

о труде людей и о родной природе.  

Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории Отечества, 

рекомендует  

привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда, воинов – афганцев в целях сохране-

ния преемственности  «славных боевых и трудовых традиций»;  

проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, музыкантами, экскурсии в 

краеведческие музеи, дискуссии, инсценированные представления, устные журналы, викторины; 

принимать участие в социальных проектах (вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать 

материалы для музейного уголка ―Операция Поиск‖;  а также организовывать теоретические и 

практические занятия для детей и родителей. 

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения;совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви 

к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей опти-

мальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с обучения на 

воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, традици-

ям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с советами 

ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и пропагандистскую 

деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

гражданина России. 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется груп-

повая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная): 

-беседы; 

-предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, музыка, ИЗО); 

-классные часы; 

-сообщения; 

-встречи с интересными людьми; 

-литературно – музыкальные композиции; 

-просмотр и обсуждение видеоматериала; 

-экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

-поездки, походы по историческим и памятным местам. 

Практические занятия(внеурочная, внешкольная): 

-творческие конкурсы; 

-выставки декоративно-прикладного искусства; 

-коллективные творческие дела; 

-соревнования; 

-показательные выступления; 

-праздники; 

-викторины; 

-интеллектуально-познавательные игры; 

-трудовые дела; 
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-тренинги; 

-наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

-обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

-заочные путешествия; 

-акции благотворительности, милосердия; 

-творческие проекты, презентации; 

-проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

-сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 

Место проведения: школа, учреждения дополнительного образования.   

Время проведения: вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Программа «Я – гражданин России» используется с 1класса. Она включает  шесть  направлений, 

связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

Содержание программы: 

1 класс 

«Моя семья» (5 ч). Я и моя семья. Очень я люблю маму милую мою (понятие «семья», се-

мейные традиции и праздники, осознание самого себя внутри семьи, отношение к себе чле-

нов семьи, обязанности членов семьи). 

Задачи: 

• формирование представления о семье, членах семьи, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами; 

• формирование уважения ко всем членам семьи;• воспитание семьянина, любящего своих родите-

лей. 

«Я – человек» (14 ч). Жил-был я. Я и моѐ имя. Мир моих увлечений. Все работы хороши, выби-

рай на вкус. Край, в котором я живу. Мой город.  

Задачи: 

• формирование у детей осознания принадлежности к школьному коллективу, стремления к соче-

танию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• формирование представления о профессиях взрослых; 

• расширение представления о значении имени для человека; 

• общее знакомство с понятием «Малая Родина», природой своего края, растительным миром РА, 

городом, где живѐм; 

• формирование умений строить высказывания о своих увлечениях; 

• воспитание уважения к людям разных профессий, интереса к истории своего края; 

«Я и Отечество» (10 ч). Наша Родина-Россия. Наши защитники. Этот День Победы! 

Задачи: 

• знакомство с понятиями  «Родина», «столица» нашей Родины, «символы» России; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• знакомство с историей праздников «День защитника Отечества» и «День Победы»; 

• воспитание интереса к прошлому и настоящему своего Отечества. 

«Я и природа» (4ч). Почему год круглый? Загадки о временах года и явлениях природы. Экскур-

сия. Информационный проект. 

Задачи: 

• знакомство с временами года; 

• развитие наблюдательности, логического мышления; 

• формирование умений строить высказывания по результатам наблюдения; 

• воспитание уважения чувства коллективизма. 

Формы работы: семейные праздники, игры, соревнования, беседы, родительские собрания, роди-

тельский лекторий, индивидуальное консультирование, совместные мероприятия, анкетирование, 

часы общения.  

                            Предполагаемый результат деятельности:  

• сформированы представления о семье, членах семьи; коллективе, членах коллектива, правилах 

общения в коллективе; о профессиях людей, своих родителей; о Родине, малой Родине; 

• получат возможность осознать свою значимость в семье, в коллективе, проявить чувство уваже-

ния к членам своей семьи, коллектива; 

участвовать в проектной деятельности; 
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о профессиях людей, своих родителей; том, что дети берегут покой членов семьи, готовы помочь 

старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о сво-

ей семье. 

4.Содержание программы 

1.―Я и я‖(4ч) – формирование гражданского отношения к себе.  

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

 Диагностика. Сбор игр.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, от-

ветственности и исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности человеческой 

жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, воображения и т.д.), 

беседы «Кто я? Какой я?», «Моѐ хобби», «Что такое личность?», тест «Познай себя», психологи-

ческий практикум «Правила счастливого человека», час откровенного разговора «Мой сосед по 

парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, 

спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, беседы по профориентации, акции мило-

сердия. 

2.―Я и семья‖(5ч) – формирование гражданского отношения к своей семье. 

Я помощник в своей семье.  

Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. Здесь живет 

моя семья. 

Конкурсы рисунков, сочинений. 

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, же-

ны.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, гото-

вы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, забо-

тятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « Забота о родите-

лях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю свою маму», конкурсы 

сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», «Моя мама – самая лучшая», 

соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для родителей «От всей души», праздни-

ки «Семейные традиции», «Только раз в году», фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с 

привлечением родителей, совместные праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», 

родительские собрания, педагогический лекторий для родителей. 

3.―Я и культура‖(4ч) – формирование отношения к искусству. 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города.       

Что посеешь, то и пожнешь.  

Широкая Масленица.         

Экскурсии в музеи, конкурсы поделок из природного материала.    

Задачи:  
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-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, художест-

венные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать понимание значимо-

сти искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в круж-

ках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, посещение  кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творче-

скими людьми, организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художествен-

ной самодеятельности «Звѐзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, вокали-

стов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных коллективов), вы-

ставки книг, книжкина неделя, КВН. 

4.―Я и школа‖(ч) – формирование гражданского отношения к школе. 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная символика 

(гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Десант чистоты и порядка. 

Конкурсы сочинений. Трудовой десант 

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочета-

нию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, формиро-

вать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреплении сво-

его здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений «ученик – 

учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы и  

возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, выполнение ро-

ли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения, ува-

жения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», беседы «Пра-

вила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и обязанности», конкурс сочине-

ний и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», организация дежурств, игры «Самое сильное 

звено», «Проще простого о вежливости», конкурс сочинений «Наша школа в будущем», конкурс 

поздравлений, выпуск плакатов ко Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - нашу 

помощь», конкурс классных комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой 

десант «Укрась территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

5.―Я и мое Отечество‖(9ч) – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права.   

Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.      

След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши зем-

ляки. Открытка ветерану.  

Конкурсы рисунков, экскурсии в музеи, акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка празднич-

ных открыток. 

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное отношение к 

народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего поколения, предан-

ность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к 

защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с работниками 

прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и обязанности ребенка», 



 

 

180 

 

экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и сочинений «Моя малая Роди-

на», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн 

6.―Я и планета‖(6ч) – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. 

Экология нашего города. День добрых волшебников.  

Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   

Вывешивание кормушек, выставки рисунков. 

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как источнику радости 

и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете Земля и над тем, 

как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги природу - 

наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник у школы», кон-

курс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии 

в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к зеленой аптеке», мастерская 

кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

5 .Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа: 

В результате реализации программы обеспечивается достижение обучающимися воспитательных 

результатов и эффектов деятельности, которые распределяются по трем уровням.  

  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общест-

венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни (1 

класс).  

Второй уровень результатов — получение обучающимся   опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,  

т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не по-

лучает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает) (2 – 3 классы).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественно-

го действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно ста-

новится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое  значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательно-

го учреждения, в открытой общественной среде (4 класс).     

      С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты:  

  • на первом уровне воспитание приближено к обучению,  при этом предметом воспитания как 

учения являются не  столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для  участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности.  

 В результате реализации программы ожидается: 

развитие творческих способностей; 

осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяни-

ям предыдущих поколений;  

способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствовать-

ся ими в практической деятельности. 

 Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская пози-

ция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

  Описание личных качеств ученика в результате реализации программы:  
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доброжелательный; порядочный; самодисциплинированный; уверенный; терпимый (толерант-

ный); самостоятельный; ответственный; целеустремленный (особенно к знаниям); 

внимательный к сверстникам; аккуратный; уважительный; любящий; интеллектуальный; 

здоровый; общительный; любознательный; сопереживающий; воспитанный; трудолюбивый; 

открытый; активный; коммуникабельный; социально зрелый и др. 

 В целом это самоактуализированная личность ученика с раскрытым личностным потен-

циалом. 

Обучающийся научится: 

_ понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, на-

роды России (на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, 

предыстория; 

_ ориентироваться в историческом времени; 

_ определять на карте границы и крупные города России; 

_ рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

_ различать символы государства -флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение; 

_ уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

_ уважительно относиться к защитникам Родины; 

_ читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

_ различать художественную и научно-популярную литературу; 

_ анализировать ответы товарищей; 

_ осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

_ понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, междуна-

родные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное 

и версии в истории; 

_ приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других 

стран, родного края (не менее трех); 

_ различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолю-

бие и леность, красиво и некрасиво); 

_ анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко-

обществоведческих знаний; 

_ на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

_ уважительно относиться к своему  городу, людям своего города, народу, России. 

3-й класс «Россия - Родина моя» (34 часа) 

Общий годовой план работы составляет 34 часов, из них: теоретических - 9 часов, практических - 

25 часов. 

1. «Я и я» (2 часов). Формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя помощь? 

Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть человеком. Диагно-

стика. 

2. «Я и семья» (8 часов). Формирование гражданского отношения к своей 

семье. 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. 

Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья - моя радость. Мой папа - мастер на все 

руки. Мамины помощники. У моих родителей - золотые руки Доброта в стихах и сказках. Спеши-

те творить добро! Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. 

Пожилые люди - мудрые люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Народный 

лечебник. Бабушкины советы. 

Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание адресной помощи одиноким пенсио-

нерам. 

3. «Я и культура» (5часов). Формирование отношения к искусству. Раз - словечко, два - словечко, - 

будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои лю-

бимые книги. Дети войны.   Новогодние зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий 

Устюг. Новогодняя сказка. 

Экскурсия в   библиотеку.  
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4.«Я и школа» (6 часов). Формирование гражданского отношения к школе. Мой класс - моя семья. 

Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе? Сценки из 

школьной жизни. Наша школа в будущем. Вежливая улица. По каким правилам мы живем. 

Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли. Десант чистоты и порядка. Кон-

курсы сочинений, рисунков. Выставки поделок. Диагностика. Трудовой десант. Высаживание рас-

сады. 

5. «Я и мое Отечество» (9 часов). Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна - 

Россия. Конституция - основной закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я живу. 

Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь. Ис-

тория страны в названиях улиц. История Отечества. Путешествие по стране. Кто хочет стать зна-

током истории Там, где погиб неизвестный солдат. Они служили в Армии. Честь имею. Вам, за-

щитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурсы стихов, сочинений. Выставки 

рисунков. Акции. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток. 

6. «Я и планета» (4 часов). Формирование гражданского отношения к планете Земля. Осень в род-

ном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги. Животные-рекордсмены. Сад на окошке. 

Чем живет планета Земля? Судьба Земли - наша судьба. Акции. Конкурсы сочинений, рисунков. 

Высаживание рассады. 

4 класс 

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как   гражданская иден-

тичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие, осознание своей этнической принадлежности. 

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных, психологиче-

ских и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена взаимосвязь правового, 

нравственного воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития личности 

младших школьников. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором живут. Осознание 

детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения прав других способствуют 

формированию определенного мировоззрения, которое не является простым производным от сум-

мы усвоенных знаний. 

 Интегрированный курс «Азбука права» носит ознакомительный характер и является первой сту-

пенькой на пути обучения школьников демократическим ценностям и правам человека на основе 

Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН по правам ребенка. Младшие школьники 

должны получить лишь общее представление об основных правах и свободах. 

«Азбука права» - интегрированный курс. Изучение прав человека неразрывно связано с изучением 

общества и человека в нем (граждановедение), самосознанием и самоопределением. В программе 

в достаточной мере реализованы метапредметные результаты, что усиливает значимость изученно-

го материала и способствует формированию целостного представления об окружающем мире. 

 Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших школьников, в 

доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне понятий, представлений, чувств. В 

легкой, интересной и занимательной форме, посредством обращения к литературным источникам и 

жизненным ситуациям, в ходе откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важ-

но на чувственном, понятийном уровне подготовить базу для изучения Всеобщей декларации прав 

человека и Конвенции ООН о правах ребенка.  

Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни (реальной, настоящей 

или прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим источникам) с точки зрения со-

блюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с правовой тематикой, в литературных про-

изведениях и в реальной жизни, обмен мнениями, выполнение различных творческих заданий по-

зволят подвести детей к осознанию своих прав и обязанностей, научат делать осознанный выбор в раз-

личных сферах жизни. 

Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах детей, но и на их обязанностях, показать не-

разрывность прав и обязанностей, необходимость уважения прав других. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в себе, почувство-

вать свою значимость как личности среди других равноправных личностей, научат состраданию, тер-

пимости, правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 



 

 

183 

 

Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы при изучении кур-

са - благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения детьми нравственных норм. 

Преподавание курса «Азбука права» в начальной школе строится на принципе преемственности как 

между классами начальной школы, так и между начальной и основной школой.  

Целью курса «Я — гражданин России» является расширение общественно значимых знаний ре-

бенка о самом себе, своей родине,  с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недав-

нем прошлом, о социальном начале человека, его становлении и развитии с опорой на уроки и 

опыт прошлого. 

Чем сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих знаний, 

тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и 

активнее он будет жить и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда пред-

сказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 

Цель курса конкретизируют следующие задачи: 

- содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, городе или 

деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран всего мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему каждому его граж-

данину определенные права и требующему исполнения определенных обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   присвоению   

определенных   норм   морали, нравственности. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-обществоведческие 

знания формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но в основном — в пред-

ставлениях. Именно представления позволяют приблизить ребенка к достаточно сложным явлени-

ям его настоящего, «увидеть» прошлое, приобретая чувство гражданской причастности к нему. 

Попутно, косвенно факты и представления — при их анализе и осмыслении содействуют форми-

рованию и более сложных структурных элементов общественно-исторических знаний (понятий, 

причинно-следственных связей, закономерностей). 

Содержание программы. 

Кто Я? Какие мы? (4 ч)  Занятия тренингового характера «Мы такие разные» (2 ч), «вот какой 

я!», «Мы все равны».  

О человеческом счастье... (6 ч)  Игровое занятие «Из чего складывается счастье?» (Право на се-

мью, на достойный уровень жизни, мед. обслуживание, отдых, развлечения, образование, труд и 

др.) Счастье в семье. Ролевые игры:  Забота о детях и детей о родителях. Здоровье. Образование. 

Любимая профессия. Отдых, развлечения (соблюдение правил безопасности). Соблюдение прав 

других. Уважение 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? (5 ч)  Анализ литературных произведений (Маяков-

ский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?», рассказы В. Осеевой)  Положительные  и отри-

цательные герои сказок. Инсценировки и ролевые игры. 

А нужны ли правила? (6 ч) Что такое правила? Правила игры. Правила дорожного движения. 

Правила  противопожарной безопасности. Правила общения.  Правила поведения в школе.  Состав-

ление собственных правил. 

Царство Закон (4 ч)  Игра «Остров  туземцев». Выработка собственных прав человека и собствен-

ных обязанностей самими учащимися. Коллективное сочинение истории «В царстве Закона». 

Царство Беззаконие (4 ч) Анализ литературных произведений (Сказки с ситуациями беззакония; 

герои, их учинявшие, герои-«освободители», которые навели порядок . Чуковский К. «Бармалей»). 

Просмотр тематических мультфильмов. Игра «День без правил», «Рынок». Беседа со школьным 

инспектором (Органы, состоящие на защите прав граждан). 

Закон Для нас. Закон внутри нас (3 ч) Знакомство с понятиями «Всеобщая декларация прав че-

ловека» и «Конвенция о правах ребенка». Встреча со школьным инспектором. Просмотр и обсуж-

дение тематических мультфильмов. 

Что мы знаем о правах человека? (3 ч) Культура поведения. Викторина по правам человека. За-

нятие-игра с приглашением родителей. 

Требования к подготовке учащихся 

Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской 

идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требую-

щих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в со-

обществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.). 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности; 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать тек-

сты, пересказы, ответы товарищей,  

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, установ-

ление причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы, документалистики; в анализе использования 

историко-литературных источников, художественного наследия для приобретения обобщенных 

представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе своего пересказа полученных 

знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей (слышать других). 

Предметные результаты: 

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в 

нем; 

-  владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь представление о поня-

тиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, вероиспо-

ведание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, 

гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дис-

криминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность. Знание (на уровне обоб-

щенных представлений и первоначальных понятий) значения ключевых слов, раскрывающих курс: 

человек, общество, гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, го-

сударственная символика, праздники, народы, населяющие Россию (в отдельных примерах); меж-

дународное сотрудничество, общечеловеческие проблемы; история, предыстория;  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения. 

- знание (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории Российского 

государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры России. 

- умение пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов), рассказывать о 

родной стране, столице; называть Основной закон нашей страны,; приводить примеры достопри-

мечательностей родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и со-

временной картах России места исторических событий; приводить примеры исторических и куль-

турных памятников страны. 

 

Внеурочная  деятельности (социальное направление)  «МОЙ  МИР» 

     Наше общество переживает период переоценки ценностей:       напряженные социально-

экономические отношения, противоречивый информационный пресс, повышенные культурные 

требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребен-

ка в трудное положение.  

     Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, 

при котором совокупность воспитательских средств направлена на выработку у каждого учащего-

ся собственного варианта жизни, достойного его как человека современного общества.        Мало 

просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, ребенок должен сам на их основе 
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формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, выработку само-

стоятельных идей. 

      Данная программа ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта.    

       Педагогическая целесообразность программы в сфере социально-личностного развития детей 

обусловлена необходимостью помочь ребенку  раскрывать индивидуальные способности, творче-

ские начала собственной личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных 

позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия учащегося  с другими детьми, учите-

лем и другими взрослыми.  

    При разработке содержания программы, основных ее разделов руководствовались положениями 

личностно-ориентированной педагогики (В.А. Петровский и др.)  идеи Л.С. Выгодского о связи 

между развитием и деятельностью, особенно в отношении психических функций, педагогики Ру-

дольфа Штейнера.  Учитывались возрастные  интересы. В основу программы взяты научные по-

ложения Л.С. Выгодского, Е.С. Скреблевой, В.В. Воронковой.  

    В основу программы  «Мой мир» положены следующие принципы:   

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с учетом имеюще-

гося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития, поиска, обнару-

жения и укрепления внутренних сил, поддержке самоопределения воспитанника; 

- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка как глав-

ной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является гуманность. 

Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку, выделения в качестве приори-

тетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 

- принцип социальной адекватности детей,  что требует соответствия содержания и средств воспи-

тания в социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс. Задачи воспита-

ния ориентированы на реальные социально-экономические условия и предполагают формирова-

ние у детей прогностической готовности к реализации разнообразных социальных задач. 

   Программа   предназначена для  детей младшего школьного возраста, занятия комбинированно-

го типа, которые включают в себя теоретический аспект и практическую подготовку, осуществля-

ются прямыми и косвенными путями: используются теоретические и практические ситуации.      

      Данная программа состоит из 2 модулей: 

Искусство общения   

Познай себя   

Цель программы 

Формирование личностных  качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и ми-

ром в целом:  в процессе социального становления через самопознание, общение, деятель-

ность. 

Задачи 
Формировать у детей представления о биполярных качествах личности   

и нравственных нормах поведения. 

Знакомить учащихся с основными моделями коммуникативного   

поведения и правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности. 

Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения. 

Развивать внутреннюю убежденность в востребовании школьника  

обществом. 

Развивать основы личностной адекватной  самооценки, ответственности  за свои поступки. 

Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других. 

Формы и методы работы 

Формы воспитательной работы:  

 познавательная беседа; 

 этическая беседа; 

 профилактическая беседа; 

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств выразительности; 

 упражнения; 
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 элементы тренинга;  

 экскурсии; 

 тестирование, что осуществляется в режиме групповых занятий. 

  Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности 

(приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструк-

таж, иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, по-

знавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Предполагаемые результаты  реализации программы: 

На I уровне воспитанник имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения; 

 об основных  моделях коммуникативного поведения; 

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и 

др.; 

На II уровне     

 соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные нормы по-

ведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей ;  

 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми в раз-

ных жизненных ситуациях; 

 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, отвержения и 

т.д.  

На III уровне имеет опыт:  

 использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на ули-

це, в транспорте и др.; 

 адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения 

и принимать помощь других и т.д.;  

 адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 

 взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной  деятельности с другими 

детьми 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЬ I  «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» 

      Младший школьный возраст  - оптимальный период наиболее активного обучения социально-

му поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, способов разрешения со-

циальных ситуаций 

     Общение в жизни детей играет важную роль. Именно в общении дети развивают систему нрав-

ственных принципов, типичных для общества и социальной среды. Особые трудности испытыва-

ют дети, которым не хватает родительского внимания и тепла. Социально-эмоциональные нару-

шения возникают вследствие  длительного воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, на-

рушение межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. Для большинства детей, ис-

пытывающих трудности в обучении и поведении, характерны частые конфликты с окружающими 

и агрессивность. Такие дети не желают и не умеют признать свою вину, у них доминируют защит-

ные формы поведения, они не способны конструктивно разрешать конфликты. 

      На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, развиваются навы-

ки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. Занятия с детьми призваны способствовать 

гармонизации отношений детей с окружающей средой, их социализации. На занятии дети  не 

только получают знания о том, как  общаться, но и упражняются  в приемах различных способов 

поведения, овладевают навыками эффективного  общения. Очень важно, чтобы дети осознавали, 
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что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

В занятия включены приемы  по выработке у детей элементарных правил вежливости. Через роле-

вое разыгрывание отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются  знания этикета. 

 

МОДУЛЬ II «ПОЗНАЙ СЕБЯ»  

       Приобретение детьми социальных способов поведения на основе усвоения этических норм 

морали становится наиболее актуальным в период реформирования общества, смены  ценностных 

ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей.  

  Именно в период младшего школьного возраста  формируются личностные качества будущего 

гражданина, его нравственное сознание. У детей в этом возрасте развивается децентрация, благо-

даря чему они становятся способными понимать точку зрения другого. Все это позволяет целена-

правленно формировать  представление о таких значимых личностных качествах, как доброжела-

тельность, справедливость, щедрость, трудолюбие и др.  

      В этом возрасте дети усваивают основные нормы морали, регулирующие отношения человека 

к окружающим его людям и самому себе. У них появляется возможность использовать эти нормы 

в качестве средств самостоятельной регуляции поведения и взаимоотношений между людьми. Де-

ти учатся соотносить нравственные представления с конкретным поведением, поступать в соот-

ветствии с теми требованиями, которые предъявляют к ним взрослые. 

Однако у наших детей это получается не всегда, и порой наблюдается разрыв в сознании и пове-

дении ребенка: он знает, как надо поступать, но не поступает в соответствии со своими знаниями, 

поэтому появляются негативные нравственные образования. 

    Занятия позволяют научить ребенка откликаться на проблему другого человека,  осознать зна-

чение труда для будущей самостоятельно жизни. 

    В содержание  занятий  включен теоретический материал и перечень практических заданий, на-

правленных на закрепление предлагаемого компонента знаний, формирование значимых поведен-

ческих умений и навыков. При проведении занятий в рамках данного модуля предусматривается 

использовать такие методы и приемы, как: 

         -беседы на нравственную тему; 

         -чтение художественных произведений с последующим анализом; 

         -анализ смыслового содержания пословиц, поговорок; 

         -продолжение тематического рассказа; 

         -учебно-игровые упражнения (творческого и подражательного    

           характера); 

         -разыгрывание и анализ ситуации; 

         -игры; 

         -мини-конкурсы; 

         -совместная разработка правил поведения. 

        Методика работы с детьми строится с позиции личностно-ориентированного взаимодействия, 

при проведении практикумов акцент делается на самостоятельность, поисковую и творческую ак-

тивность.  

        Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям де-

тей, в сочетании практическими заданиями, необходимыми для формирования нравственных при-

вычек.  

Критерии оценки успешности   развития   

социально-личностных   качеств  воспитанников 

Критерии   5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 
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Способен оценить 

«кем  я был» и «кем я 

стал»; мотив «я дол-

жен» преобладает над 

«я хочу». Умеет ана-

лизировать поступки 

свои и других детей. 

выполнение поруче-

ний, происходящие 

события. Осознает 

свою половую при-

надлежность. Соблю-

дает личную непри-

косновенность дру-

гих. Соблюдает пра-

вила поведения в об-

ществе. 

Знания не системати-

зированы.  Не всегда 

может отстоять соб-

ственную позицию. 

Обладает чувством 

собственного досто-

инства. Развиты та-

кие черты характера  

как трудолюбие, ак-

куратность, добросо-

вестность, вежли-

вость. Замечает, ко-

гда кто-то нуждается 

в помощи и оказыва-

ет ее. 

«Я хочу» часто 

доминирует над 

«я должен». Зна-

ния элементарны. 

Объем знаний о 

правилах соци-

ального поведе-

ния не затрудня-

ет общение и 

взаимодействие с 

другими людьми. 

Большая часть 

практических 

действий выпол-

няется самостоя-

тельно, но только 

эпизодически. 

Социальная 

адаптация за-

труднена. 

Знания фрагмен-

тарны, на эле-

ментарном уров-

не, не соответст-

вуют возрасту.  

Объем  знаний 

недостаточен 

для общения и 

взаимодействия 

с другими людь-

ми. Большая 

часть практиче-

ских действий 

выполняется 

только со значи-

мым взрослым. 

Социальная 

адаптация за-

труднена.  
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Владеет вербальными 

средствами общения. 

Понимает и адекватно 

отвечает на просьбы, 

приветствия, замеча-

ния, возражения. Вла-

деет коммуникатив-

ными моделями пове-

дения (в гостях, 

транспорте, в  цирке.) 

Понимает обращен-

ную к нему речь. Вы-

зывает затруднение 

начать беседу, про-

должить и  закончить 

ее. Владеет невер-

бальными средства-

ми общения: мими-

кой, жестами. 

Затрудняется вы-

разить свои мыс-

ли в связи с не-

достаточным  

владением вер-

бальными и не-

вербальными 

средствами об-

щения. Недоста-

точно владеет 

нормами поведе-

ния в обществе. 

В связи с недос-

таточным сло-

варным запасом 

плохо владеет 

речевым выра-

жением своих 

мыслей, знаний, 

желаний. Не 

владеет моделя-

ми общения и 

взаимодействия 

с людьми в раз-

ных жизненных 

ситуациях. 

 

По данным критериям  систематически осуществляется мониторинг, позволяющий отслеживать 

результаты успешности  развития младших  воспитанников. Данные мониторинга заносятся в кар-

ту (таблица 1). 

 

Диагностический инструментарий оценки успешности реализации Программы 

Критерии  Диагностический инструментарий 

Характер межличностных отношений  тестирование, 

наблюдения 

Развитие коммуникативных способностей анкетирование, 

наблюдения 

Сформированность  нравственных  качеств анкетирование, 

тестирование, 

наблюдения 

Самосознание  и самооценка черт характера тестирование, 

анкетирование 

Соблюдение нравственных норм поведения анкетирование, 

тестирование, 

наблюдения 

Рабочая программа 

«Путешествие по тропе  здоровья» 

Пояснительная записка 
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Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к обучаю-

щимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, спо-

собствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обу-

чающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривает-

ся как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологиче-

ский и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие 

социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла отражение в 

многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость формирования у обу-

чающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровь-

есберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в результате которых 

только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы по-

ведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающих-

ся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска: 

школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  ин-

тенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обу-

чающихся в дальнейшем.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по форми-

рованию культуры здоровья обучающихся при получении начального общего образования явля-

ются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процес-

са» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении экс-

перимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» в части со-

хранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего сопровожде-

ния, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно констатиро-

вать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. Наи-

более часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного тракта, пе-

чени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Цели и задачи  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательной деятельности в школе. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необ-

ходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный под-
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ходы. Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности 

здоровья при получении начального общего образования и спроектирована с учѐ-

том нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья младших школьников.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осущест-

вление следующих целей:  

формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Формирование: 

представлений о:  

 факторах, оказывающих влияющих на здоровье;  

 правильном (здоровом) питании и его режиме;  

 полезных продуктах;  

 рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха;  

 двигательной активности;  

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье;  

 основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития; 

Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь 

новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не конечный результат, не итог в развитии 

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально способ-

ствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного учрежде-

ния должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  применять 

знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботли-

вым, аккуратным, правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку 

к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоорга-

низации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС при получении начального общего образования решаются следующие за-

дачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
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 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Путешествие по тропе здоровья» целям и задачам основной образовательной про-

граммы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее реа-

лизации в педагогической практике. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с 

такими учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  изо-

бразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

предмет содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Путешествие по тропе здоровья» 

Литературное чтение Чтение произведений Ю.Тувима, рус-

ских народных сказок, сказка «Коло-

бок». 

Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 

Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет плохой 

погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. Технологи-

ческие операции. 

Изготовление овощей и фруктов из 

солѐного теста. 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка ри-

сунков «Какие чувства вызвала музы-

ка». 

Физическая культура Отличие физических упражнений от 

обыденных. Эстафеты по преодоле-

нию  препятствий.  

Зачем нужна зарядка по утрам? Разу-

чиваем комплекс утренней зарядки. 

День здоровья «Дальше, быстрее, 

выше». 

Музыка Выразительность музыкальной инто-

нации. 

Мир эмоций и чувств. Прослушива-

ние музыкальных композиций : Бет-

ховина,  Шопен, Штрауса, Глинки и 

т.д.   

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является состояние и 

перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, техническими 

средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической комфортности 

среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.  

Для реализации программы «Путешествие по тропе здоровья» необходима материально-

техническая база: 

Учебные пособия:  

-натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, солнце, 

вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

-изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы): карти-

ны русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», «Комплекс упражнений 

утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие манеры»; схемы: витаминная 

тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций: компьютер,  мультимедий-

ный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной деятельностью обес-

печивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит сформировать у обучающих-

ся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет способствовать формированию зна-
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ний о социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и уверенности в не-

обходимости заботы о собственном здоровье. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  «Путешест-

вие по тропе здоровья»  предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к 

внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной дея-

тельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется проведение за-

нятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как классный руководи-

тель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательной деятельности предполагает  использование 

форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

Таблица №2. 

формы проведения занятия  

и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весѐлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим 

―Я б в спасатели пошел‖ 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и еѐ влияние на организм человека» 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических ви-

деофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные 

мероприятия 

«Дальше, быстрее, выше»  

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, плакатов, 

мини-сочинений, выпуск га-

зет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моѐ настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 
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«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных задач Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

театрализованные представ-

ления, кукольный театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеѐк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 

участие в городских конкур-

сах «Разговор о правильном 

питании» 

«Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даѐт нам море» 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному на-

правлению «Путешествие по тропе здоровья» соответствует возрастным особенностям обучаю-

щихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» состоит из 7 разделов: 

«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения 

во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моѐ здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование 

труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образова-

тельном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Я и моѐ ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вред-

ные привычки, настроение в школе и дома; 

«Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летне-

го периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении четырех лет, 

что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, закреплению со-

циально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаимо-

связь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интеллектуальных способно-

стей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены, необходимости за-

каливания и правильного питания, эмоционального отношения к деятельности, умения оказывать 

первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его 

успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информатив-

ный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй 

— поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» состоит из четырѐх частей:   

1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, форми-

рование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащи-

ми. 

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Путешествие по тропе здоровья»  отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соот-

ветствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Планируемые результаты освоения обучающимися 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся фор-

мируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих ре-

зультатов образования: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников началь-

ной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

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

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «По тропе здоровья»  является формирование следующих уме-

ний: 

Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «По тропе здоровья» - является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить ра-

ботать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изуче-

ния нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных дости-

жений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе про-

стейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулиро-

вать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических ри-

сунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориенти-

рованные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог). 
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознатель-

ное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести  

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направ-

лению «Путешествие по тропе здоровья» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных уч-

реждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обмороже-

нии, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию культуры здо-

ровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим 

людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание 

данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие 

качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бе-
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режливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрас-

ному, стремление быть сильным и ловким. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информатив-

ный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй 

— поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате вовлечения 

обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, наиболее ра-

циональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игровой форме, 

при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной дея-

тельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления мате-

риалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от темати-

ки и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации сле-

дующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, школьная 

научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения про-

граммы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации 

успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  КУРСА 

Введение курс «Путешествие по тропе здоровья»  1 класс  предназначен для обучающихся 1 клас-

сов, с учѐтом реализации еѐ учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения 

здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11лет, составлен в соответствии с возрастны-

ми особенностями обучающихся и рассчитан на проведение  1 часа в неделю:  1 класс — 33 часа в 

год. Данный курс  построен на основании современных научных представлений о физиологиче-

ском, психологическом развитии ребенка этого возраста. Содержание курса раскрывает особенно-

сти соматического, психологического и социального  здоровья. 

             Цель: формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные на-

выки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

           Задачи: представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; рациональной организации ре-

жима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе свя-

занным с особенностями роста и развития; 

          Знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передающихся 

воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей ;  
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 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных уч-

реждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранение и укрепление здоровья;  

 знания о ―полезных‖ и ―вредных‖ продуктах, значение режима питания. 

          Уметь:  

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков ; 

 различать ―полезные‖ и ―вредные‖ продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, СРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обмороже-

нии, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе».(16 ч.) 

 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, укрепляющие 

здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

Раздел 2.   Питание и здоровье (20ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи, 

кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в продуктах 

питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья 

продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о 

целебных источниках и минеральной воде. 

Раздел 3. Моѐ здоровье в моих руках( 28ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилактика 

нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потребности в 

здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 

Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, 

гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых установок и на-

выков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам. 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 16ч.) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоровым". 

Раздел 6. Я и моѐ ближайшее окружение (15 ч.) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе 

и дома; моѐ настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к самому себе, 

потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» ( 16ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, уме-

ние пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, эле-

ментарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу,  умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы, 

иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в конкурсах, выставках, 

организации и проведении мероприятий. 
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Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализиро-

вать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать 

методы исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, активно принимать 

участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

2 класс. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.А.Павловой . 

Цели регионального курса «Основы здорового образа жизни»: формирование личности, способ-

ной реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 

Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания 

семейных отношений и воспитания детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

навыков гигиены и профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и дру-

гих способов самосовершенствования. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, 

социологии, экономики, правоведения, семьеведения, сексологии, физиологии, анатомии и гигиены 

человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. Большое место уделяется прак-

тическим занятиям, на которых проводятся тренинги, анкетирование и тестирование, игровое мо-

делирование. Предполагается широкое использование технических средств (аудио- и видеотехни-

ки), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.) проведение индивидуальных и группо-

вых консультаций. 

В программу включены совместные занятия родителей и детей. В образовательном учреждении 

необходимо организовать родительский всеобуч по ключевым вопросам воспитания подрастаю-

щего поколения. 

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков: 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, законо-

мерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, ответственность, лю-

бовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психики, 

структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в 

гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые уп-

ражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства 

собственного достоинства, профилактики болезней, асоциального поведения и умения быть здо-

ровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязанностях 

человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное понимание свободы и необ-

ходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания, развития 

и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; развивает навыки эффек-

тивного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания детей, реализации 

здорового образа жизни в семье; способствует развитию полоролевого поведения, мужественности 

и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и профилактике бо-

лезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к 

своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда 

и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, формируется негативное отно-

шение к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токси-

ческих веществ.  

       Класс    2 

 

Тема  УУД 

Знакомство с предметом ОЗОЖ. Что 

значит здоровый образ жизни? 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

Зачем я на этой земле. Самостоятельно определять важность или  необхо-

димость выполнения различных заданий в учебном  

процессе и жизненных ситуациях. 
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Я  - часть природы. Самостоятельно предполагать, какая  дополнитель-

ная информация буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  источники информации сре-

ди предложенных учителем словарей, энциклопе-

дий, справочников. 

Красота окружающего мира. Корректировать выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, результатом дей-

ствий на определенном этапе. 

Красота души. Красота человеческих 

отношений. Как сберечь красоту 

Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

, иллюстрация и др.) 

 

Развитие познавательной сферы Анализировать, сравнивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты. 

Развитие эмоциональной сферы Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

 Как я могу владеть своим телом. Иг-

ры на развитие пантомимики.  Зна-

комство с навыками саморегуляции. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

Развитие навыков общения Анализировать, сравнивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты. 

Знакомство с письменным общением. Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

 

. Дружба мальчиков и девочек: куль-

тура общения полов. 

 

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

Культура поведения. Этика. Этикет. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

Уважение к старшим. Забота о млад-

ших. 

Анализировать, сравнивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты 

Правила поведения и красота. Пра-

вила поведения и здоровье. 

Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.) 

Здоровый образ жизни. Санитарно-

гигиенические нормы. 

Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

Аккуратность и опрятность. Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

Вредные привычки. Правила поведе-

ния в общественных местах (в школе, 

в театре, на улице, в транспорте). 

 

Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

Чистота  в доме и в школе Анализировать, сравнивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты 

Как делают уборку дома и в школе.  

Как я делаю уборку дома и в школе 

Написание мини-сочинения "В чем я мастер?", "Са-

мое любимое дело" (в моей семье, в моем классе);  

«Мужские» и «женские» обязанности 

 

Мини-сочинение на тему « Папа, мама, я - дружная 

семья» 
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Мой организм - целая плане-

та.Путешествие по этой планете и 

знакомство с еѐ жителями, устройст-

вом и функционированием. 

Устное сочинение «Что в моѐм организме самое 

главное» 

Я хозяин своего здоровья Сообщение о вредных привычках 

Дыхание, осанка и движение -  суть 

жизни 

Выполнять комплекс утренней гимнастики 

Советы наоборот: «Что нужно сде-

лать для того, чтобы  заболеть?» 

Устное сочинение «Моя любимая игра» 

«Как легче болеть и быстро выздо-

равливать?» 

Подобрать любимую подвижную игру 

Профилактика детского травматизма.  

Творчество и здоровье. 

Значение развития творческого вооб-

ражения. 

Нарисовать рисунок или сделать поделку 

 

Сочинить стихотворение 

Нехотяй (не хочу, не могу, не буду) 

Неунывайки (хочу знать, узнаю, могу 

и сумею). 

Мини-сочинение «Мое любимое дело» 

 

Питание и здоровье. 

Как усваивается пища. Правильное 

питание. 
Нарисовать рисунок 

Подведем итоги. Во время летних каникул закаляться 

Содержание курса 

Этический блок (5 ч)Природа и человек. Красота мира. Красота жизни. Красота – внешняя и 

внутренняя. Красота природы. Красота, созданная руками человека. Красота души. Красота чело-

веческих отношений. Как сберечь красоту. Бережное отношение к окружающему миру. Ванда-

лизм. Созидание и разрушение. Я – часть природы. Взаимосвязь всего живого. 

Психологический блок (6 ч)Влияние эмоций на поведение человека. Словесный язык чувств. Как 

я могу владеть своим телом. Игры на развитие пантомимики.  Знакомство с навыками саморегуля-

ции. Развитие навыков общения. Давай поговорим: как слушать собеседника и вести себя во время 

разговора. Напиши мне письмо: знакомство с письменным общением. Играем вместе – обучение 

совместной деятельности мальчиков и девочек. Дружба мальчиков и девочек: культура общения 

полов. 

Правовой блок (6 ч)Культура поведения. Этика. Этикет. Уважение к старшим. Забота о младших. 

Правила поведения и красота. Правила поведения и здоровье. Здоровый образ жизни. Санитарно-

гигиенические нормы. Аккуратность и опрятность. Вредные привычки. Правила поведения в об-

щественных местах (в школе, в театре, на улице, в транспорте). 

Семьеведческий блок (4 ч)Дом, где ты живешь. Чистота – залог здоровья! Гигиена тела и жили-

ща.  «Мужские» и «женские» обязанности. 

Медико-гигиенический блок (13 ч)Из чего мы сделаны. В здоровом теле – здоровый дух. Как 

легче болеть  и быстро выздоравливать? Режим дня. Закаливание. Дыхание, осанка и движение – 

ритмы суть жизни. Спорт – залог здоровья! Советы наоборот: «Что нужно сделать, для того, чтобы 

заболеть? Профилактика детского травматизма.  Первая помощь при несчастных случаях. Как мы 

познаем окружающий мир. Роль органов чувств  в познании окружающего мира. Питание и здо-

ровье. Что такое здоровая пища и как ее приготовить. Как усваивается пища, т.е. придает нам си-

лу. Значение витаминов и минеральных веществ в питании человека. Творчество и здоровье. Зна-

чение развития творческого воображения. 

3-4 класс 

Пояснительная записка. 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обуче-

ние школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В совре-

менных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким сни-

жением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 
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неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, ос-

новных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, 

в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. 

Решающая роль в еѐ решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений росси-

ян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – значит пони-

мающие своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и 

нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). 

Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в 

полной мере творцом своей судьбы. 

Путей и программ, направленных на первичную профилактику злоупотребления курением и нар-

котическими веществами, предложено много. Очень важно, чтобы профилактика асоциальных 

явлений взяла своѐ начало в начальных классах. 

Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы при-

вычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Не нужно делать 

большой акцент на сами вредные привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу жиз-

ни. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, 

поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу жизни. Здоро-

вый образ жизни несовместим с вредными привычками, которые входят в число важнейших фак-

торов риска многих заболеваний. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабель-

ности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информа-

ционном пространстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной школы.  

Для формирования привычки к здоровому образу жизни младших школьников необходима совме-

стная работа педагога с родителями, психологической и медицинской службой, администрацией 

школы. 

Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и не-

отъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе. 

              Цели программы: 

Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

Научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя зна-

ния и умения в согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

Формирование здорового жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого 

ученика.  

Профилактика вредных привычек. 

Создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического раз-

вития и формирование здорового образа жизни. 

Расширение кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни. 

Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Основные направления реализации программы: 

–    организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: бег, 

прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и 

пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое время года; 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

– организация питания учащихся; 

–  проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского травматизма на до-

рогах; 

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 
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Программа «Путешествие по тропе здоровья»  рассчитана на 1 учебный час в неделю: I класс – 33 

часа, II – IV классы – 34 часа. 

Место реализации программы: спортивный зал, спортивная площадка, кабинет начальных классов, 

школа, территория и окрестности вокруг школы. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребѐнком знаний и пред-

ставлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации 

усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребѐнок, изучая себя, осо-

бенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздорови-

тельную деятельность, формировать своѐ здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного взаи-

модействия с ребѐнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. 

Мало научить ребѐнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, 

чтобы уже с раннего возраста он учился любви к себе, к людям. К жизни. Только человек, живу-

щий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лѐгкости и радости.  

Планируемые результаты 

После окончания IV года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 правила соревнований по спортивным играм; 

 меры личной и общественной профилактики болезней; 

 правила спортивных игр (футбол,  волейбол);  

 правила игры в шашки, шахматы; 

 правила катания на санках, лыжах, коньках; 

 основы техники безопасности во время занятий в пути следования на занятия и по дороге до-

мой; 

 значение питания, ЗОЖ,  как фактора сохранения и укрепления здоровья; 

 значение экологии для окружающей среды. 

Уметь: 

 подбирать и проводить спортивные и подвижные игры; 

 играть по правилам в спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол); 

 соблюдать меры личной и общественной профилактики болезней; 

 соблюдать правила катания на санках, лыжах, коньках; 

 соблюдать экологическую чистоту; 

 вести здоровый образ жизни. 

 Личностные результаты: 

 видеть важность в здоровом образе жизни; 

 бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиции разных людей; 

 учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными пози-

циями, взглядами, мнениями; 

 осуществлять добрые дела полезные другим людям; 

 объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей. 

Метапредметные результаты: 

      1.   Регулятивные УУД: 

 определять  и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 составлять план выполняемой задачи совместно с учителем; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера; 

 работая по составленному плану использовать наряду с основными и  дополнительные средст-

ва (справочная литература,  средства ИКТ) 

 использовать дополнительные средства получения информации; 

 уметь оценивать себя. 

 уметь соотносить  результат своей деятельности с целью и оценить его;  
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 понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

2.   Познавательные УУД: 

 уметь перерабатывать полученную информацию; 

 выбирать наиболее удобную для себя форму получения информации; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов сети Интернет. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе про-

стейших моделей, рисунков, схем. 

 извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания. 

      3.   Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию в отношении здорового образа жизни до других; 

 понимать позиции других; 

 учиться выполнять различные роли в группах: лидера, исполнителя, критика; 

 учиться предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Результатом практической деятельности по программе «Путешествие по тропе здоровья» можно 

считать следующее: 

 Высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни. 

 Среди учащихся начальных классов нет курящих детей. 

 Повышается активность учащихся в мероприятиях школы, класса, города.  

 Класс взаимодействует с младшими учащимися с целью просвещения и вовлечения в здоро-

вый образ жизни, приглашают их на уроки здоровья, сценические выступления. 

 Классный руководитель  координирует проектную работу учащихся, направленную сбор и 

оформление информации по темам укрепления здоровья. Результаты представляем на  класс-

ных часах и внеклассных мероприятиях начальных классов школы. 

 Высокий уровень активности родителей по вопросам сохранения здоровья. 

 Намечены преемственные связи в содержании и методах воспитания в начальной школе и пер-

вого этапа воспитания  в основной школе. 

 90% учащихся класса посещают кружки  дополнительного образования.  

Предполагаемый результат: 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназна-

чение в жизни выпускник начальной школы. 

Формы учета знаний и умений. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному направлению «Путешест-

вие по тропе здоровья» предполагает вовлечение обучающихся в здоровьесберегающие практики. 

Контроль и оценка результатов освоения программы будет продуктивным в процессе организации 

следующих форм деятельности: спортивные эстафеты, турниры  и соревнования, внеклассные ме-

роприятия, конкурсы рисунков. Учет знаний и умений  для контроля и оценки результатов освое-

ния программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Тематическое планирование по программе 

«Путешествие по тропе здоровья» 

4 класс – 34 часа 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является биологической потребностью человека, степень удовлетворения 

которой во многом определяет характер развития организма. При двигательной активности в границах 

ниже нормы наблюдается задержка роста и развития, а также снижения рабочих и адаптивных 

возможностей организма. У детей двигательный дефицит может привести к серьезным 

функциональным и морфологическим изменениям. 

Мерой предупреждения и ликвидации отрицательных последствий гипокинезии являются расширение 

двигательной активности учащихся, повышение интенсивности физических упражнений, моторной 

плотности физкультурных занятий, широкое использование в занятиях подвижных игр, упражнений 

спортивного характера на воздухе, особенно направленных на развитие общей выносливости, 

обеспечивающей значительный оздоровительный и общеукрепляющий эффект. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для реализации  и 

развития  положительных свойств личности каждого ребенка,  как физических, так и духовных.  
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Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо обратить внимание на такие важные 

направления своей деятельности, как физическое и духовное совершенствование личности, формиро-

вание у учащихся потребности и мотивации к систематическим занятиям физическими упражнения-

ми, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобре-

тение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспо-

собности при самостоятельных занятиях. Особенностями физической культуры в начальной школе 

является знакомство с основными понятиями физической культуры и овладение доступными играми и 

упражнениями оздоровительной и общеразвивающей направленности. Очень важно заинтересовать 

ребенка, ввести его в мир  увлекательной, разнообразной и интересной физической культуры и 

показать ее значение, как для жизни и отдыха, так и для здоровья. Для этой цели, опираясь на знания 

об оздоровительной физкультурной деятельности, необходимо научить младших школьников тем 

упражнениям, которые реально позволяют улучшить различные функции организма, способствуют 

их гармоничному развитию. Как известно основными бедами младших школьников являются про-

студные заболевания, стрессы связанные с незнакомой обстановкой в начале школьного обучения. 

Одним из важнейших направлений в обучении детей, являются основы дыхания и дыхательной 

гимнастики, навыки дыхательной релаксации, упражнения на концентрацию внимания, комплексы 

для профилактики нарушений осанки. Очень важно использовать игры и упражнения для формирова-

ния основных двигательных качеств, дать детям знания по оздоровительной и развивающей физиче-

ской культуре. Также необходимо широко использовать упражнения для профилактики простуд-

ных заболеваний, закаливающие мероприятия. 

Цель данной программы  – формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие 

творческой активности личности, приобщение школьников к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и спортом. 

задачи: 

 Формирование физической культуры личности учащихся; 

 Овладение жизненно важными двигательными умениями и навыками; 

 Развитие двигательных способностей; 

 Закаливание младших школьников; 

 Увеличение объема недельной двигательной активности; 

 Снятие  умственного и физического напряжения и утомления; 

 Выявление  способных и одаренных детей для дальнейших занятий в избранном виде спорта; 

 Формирование навыков по организации активного и здорового досуга; 

 Воспитание нравственных качеств, таких как чувство долга, ответственности, коллективизма и 

товарищества, взаимовыручки и поддержки, честности и правдивости; 

 Развитие волевых качеств, таких как смелость, решительность, инициативность, целеустремлен-

ность и выдержка; 

 Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 Содействовать эстетическому воспитанию учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение у всех субъектов образовательных отношений отношения к своему здоровью: выра-

ботка способности противостоять вредным привычкам и отрицательного воздействия окружаю-

щей среды, желание и умение вести здоровый образ жизни. 

2.  Включение в образовательную деятельность здоровьесберегающих технологий. 

3.  Снижение заболеваемости школьников. 

4.  Снижение психоэмоциональных расстройств.  

5.  Повышение уровня физической подготовки школьников. 

6.  Повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

7.  Снижение последствий умственной нагрузки. 

8.  Повышение социально-психологической комфортности в детском коллективе. 

  Содержание программы  

Спортивные и подвижные игры -16 часов 

Зимние виды  игр- 9 часов 

Спортивные эстафеты- 9часов 

Занятия рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе. Основным его 

содержанием являются общеразвивающие упражнения и подвижные игры, направленные на снятие 
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умственного и физического утомления, развитие основных физических качеств и овладение 

общеразвивающими и оздоровительными комплексами. 

Универсальные учебные действия. 3 класс. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Подвижные игры» являются: 
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со свер-

стниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе об-

щения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

«Спортивные игры» являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-

нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаи-

мопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-

можности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движени-

ях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Спор-

тивные игры»  являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их уст-

ранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 
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 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

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

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Программа воспитания. 

 

Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответ-

ствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМС «Школа России», с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение», и реализации Программы  «Быть гражда-

нином», Программы развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспита-

ние в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, педагогической работы школы, семьи и других институтов об-

щества. В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности Российского общества. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе социализации,- последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логи-

ке требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики 

Адыгея, в котором находится образовательное учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве на-

родов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

еѐ народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Республики 

Адыгея, в котором находится образовательное учреждение;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей республики, города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению чело-

веком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в насе-

лѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз-

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» сло-

вами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни чело-

века и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имущест-

ву, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

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

школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой.  
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа. 
Гражданско- правовое и патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 
Экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни. 
Профилактическое воспитание. 

Нравственно-этическое. 

Трудовое воспитание. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следую-

щие ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, ме-

ждународное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опреде-

ления собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценно-

стей на практике.  

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентично-

сти обучающихся. Средствами разных учебников «Школа России» в детях воспитывается благо-
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родное отношение к своему Отечеству, к своей малой Родине, к своему народу, к его языку, ду-

ховным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, 

к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации.  

Учитывая возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важ-

нейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурной жизни своей страны. 

Содержание системы учебников «Школа России», содействует формированию у учащихся 

толерантности, способности к межнациональному диалогу, знакомству с культурами народов 

стран мира. 

Таким образом, в урочной деятельности  происходит осмысление ценностей при  решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предме-

там. 

 Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными техноло-

гиями, требующими коллективного взаимодействия. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жи-

тельства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными зада-

чами в работе с родителями являются:  

 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;  

 усиление взаимного интереса и принятия;  

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

 увеличение взаимной открытости;  

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей 

его развития. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого ис-

пользуются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания и конференции;  

 индивидуальные консультации;  

 педагогический практикум;  

 родительский лекторий;  

 семейная гостиная;  

 родительские недели.  

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают уча-

стие врачи, психологи, работники правоохранительных органов, представители общественности. 

Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания младших школьников. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравст-

венного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно- нравственном мире. 

 Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и ослож-

ненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании психолого-

педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родите-

лей и педагогов).  

Формальные критерии:  

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды школы;  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

- овладение учащимися конкретными навыками социально-нормативного поведения;  
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- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами.  

С целью организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и вне-

урочной деятельности, направленных на расширение кругозора и развитие общей культуры ис-

пользуется ряд методик: 

 методики для изучения процесса и результаты развития личности; 

 методики диагностики сформированности коллектива; 

 методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитатель-

ного процесса и жизнедеятельности школы. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестиро-

вание, анкетирование, социометрия, рисуночный тест, ситуация выбора и др. 

Оценка эффективности и контроль за ходом реализации Программы: 

-обеспечение формирования психологической готовности педагогов к воспитательной рабо-

те; 

-формирование социальных и личностных компетенций у учащихся; 

-диагностика уровня развития социальной компетентности у учащихся. 

Кодификатор 

«Воспитательные результаты» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 
Ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению. 
Элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах исто-

рии страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга. 
Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры. 
Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции. 
Опыт социальной и межкультурной  коммуникации. 
Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 
Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими деть-

ми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
Уважительное отношение к традиционным российским религиям. 
Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации. 
Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей. 
Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отно-

шение к младшим. 
Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 
Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества . 
Ценностное и творческое отношение к учебному труду. 
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Трудолюбие. 
Элементарные представления о различных профессиях. 
Первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 
Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового. 
Первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности. 
Потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности. 
Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и пси-

хического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека. 
Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 
Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). 
Ценностное отношение к природе. 
Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики. 
Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 
Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире. 
Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 
Первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 
Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 
Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формиро-

вания потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 
Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся при получении начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном уст-

ройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол-

нения гражданского и патриотического долга;  
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товари-

ща.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое от-

ношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значи-

мой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-

хологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при-

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формиро-

вание потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи.  

 

Направления воспитания, формы реализации. 

 

Направление деятельности: Физическое воспитание и спортивно-оздоровительная работа. 

Ценности и представления: Развитие понятий значения  занятий физической культурой для физи-

ческого и личностного развития. Обучение самостоятельного составления комплексов оздорови-

тельных и общеразвивающих упражнений. Показать влияние спорта на развитие основных систем 

организма. 

Воспитание потребности в систематическом занятии спортом, значение физической подготовлен-

ности для трудовой деятельности и военной практики, значение необходимости простейших зака-

ливающих процедур. 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям современного  российского 

общества: человек, здоровье, природа, труд, семья, отечество. Воспитание понимания необходи-

мости здорового образа жизни. Воспитание навыков коллективного обращения и взаимодействия 

путем вовлечения детей в подвижные и спортивные игры, соревновательную деятельность. 

Виды и формы реализации: Изучение и составление режима дня школьника; Проект «Сильные, 

ловкие, смелые, умелые»; Игра- соревнование «Мама, папа, я – мы спортивная семья»; Конкурсы 

рисунков «За здоровый образ жизни»; Спортивные эстафеты, соревнования к знаменательным да-

там;  Спортивные праздники и  спартакиады; День здоровья; Осенний кросс «Золотая осень»; 

Спортивная игра «Зарница»; Веселые старты; Поездки и экскурсии по РА; Цикл классных часов 

«Здравствуй, моя Республика». 

Планируемые результаты:  

Направление деятельности: Гражданско - правовое и патриотическое воспитание. Воспитание 

гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности и представления: Формирование гражданского, духовно - нравственного, эстетическо-

го сознания молодого поколения; Знакомство с историей города, его внешним видом, знамениты-

ми людьми и мастерами народного промысла. Формирование умения различать символику РФ и 

Республики Адыгея. Пропаганда и распространение позитивных идей добровольного служения 

обществу, ценностного отношения к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, к  Конституции и законам Российской Федерации, к старшему поколению. 

Формирование осознанного и уважительного  отношения к традиционным проявлениям культуры 

разных народов. Формирование толерантности и основ культуры межэтнического отношения, ис-

тории и образу жизни представителей народов России. 

Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 

Формирование семейной культуры: отношению  к семье как  основе российского общества, осоз-

нанного, заботливого отношения к родителям, старшим и младшим. 

Формирование представлений о семейных ценностях. Знакомство с культурно-этническими тра-

дициями российской семьи. Формирование умения оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество, сверстник). 

Формирование умения использования  детской литературы о человеке и обществе с целью поиска 

и извлечения познавательной информации. 



 

 

215 

 

Развитие умения описывать достопримечательности столицы родного края, умения различать 

прошлое, настоящее и будущее. Развитие умения соотносить основные исторические события с 

датами, проявлять уважение, готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. Развитие навыков наблюдения и описания богатства внутреннего мира человека, его сози-

дательной деятельности на благо семьи, интересов школы, профессионального сообщества, стра-

ны. 

Формирование умений ориентирования в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего и  оценивания их возможного влияния на будущее (тем самым приобретая 

чувства исторической перспективы и осознание своей неразрывной связи с разнообразными окру-

жающими социальными группами). 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям современного  российского 

общества: «Азбука вежливости»; 

Конкурс рисунков «Мой любимый город»; 

Беседы: «Уголок России – отчий дом», «История моей Родины», «Я и моя семья»; 

Правовая игра «Сказка ложь, да в ней намек»; 

Исследовательско -творческая деятельность «Место, где я живу»; 

Утренник,  посвященный освобождению г. Майкопа от немецко-фашистских захватчиков «Подви-

гу солдата жить в веках»; 

Презентация: «Мы все такие  разные»; 

Экскурсия по историческим метам города; 

Общешкольные линейки ко Дню Республики Адыгея, ко Дню Конституции России; 

Экскурсии в Национальный музей, музей Востока, музей национальных инструментов З. Гучева; 

Музыкально-литературная  гостиная «Быт и традиции  адыгов»; 

Конкурсы стихотворений ко Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава»; 

Туристско-краеведческие экскурсии; 

Классные часы, викторины; 

Урок знаний «Я- гражданин»; 

Акции «Ветеран живет рядом», «От сердца  к сердцу»; 

Линейка, посвященная памяти жертв Бислана; 

Выпуск газет; 

Участие в городских благотворительных акциях; 

Участие в городском, детском фестивале-конкурсе «Солдатская песня»; 

Участие в торжественных мероприятиях с приглашением ветеранов Великой Отечественной вой-

ны и тружеников тыла; 

Библиотечные уроки; 

Участие в городских конкурсах юных художников, творческих работ, детско-юношеских литера-

турно-художественных конкурсах. 

Планируемые результаты:  

Направление деятельности: Экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни. 

Ценности и представления: Формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья  и культуры здорового образа  жизни. 

Формирование представления о негативных фактах риска здоровья, о существовании  и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье. 

Обучение делать осознанный вывод поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

Формирование представлений о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,  в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

Развитие умений осознания ценностей природы и необходимости нести ответственность за ее со-

хранение. 

Формирования навыков соблюдения правил экологического поведения в быту и в природе; 

выполнения правил поведения в природе, умения оказывать первую помощь при несложных не-

счастных случаях. 

Развивать умение определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека, умение на-
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ходить простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, умение  устанавливать взаи-

мосвязи в живой природе и использование их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе.    

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям современного  российского 

общества Конкурс поделок из природного материала; 

Конкурс рисунков «Береги природу»; 

Экскурсия в экологический центр; 

Проект «Мои  зеленые друзья- растения»; 

Проект «Сохраним планету чистой» (озеленение школьного двора); 

Акция «Встреча пернатых друзей»; 

Поисково-исследовательский проект «Растительный мир моей Республики»; 

Просветительская  работа с родителями, родительские собрания на тему: «Роль семьи у детей  в 

воспитании бережного отношения к природе»; 

Беседы по профилактике вредных привычек; 

Круглый стол «Азбука витаминов»; 

Экологические сказки, конкурсы, викторины; 

Посещение музеев, выставок; 

Подготовка презентационных материалов; 

Конкурс эрудитов и лучшего знатока природы. 

Игровой калейдоскоп «Весенняя мозаика цветов»;  

Воспитательный час. Верные друзья (братья наши верные); 

Экологическая игра «Веришь? Не веришь?»; 

Презентации: «Памятники природы Адыгеи», «Кавказский Государственный биосферный запо-

ведник», «Красная книга Адыгеи»; 

Беседы, ролевые и деловые игры. 

Планируемые результаты : 

Направление деятельности: Профилактическое воспитание. 

Ценности и представления: Приобретение школьниками социальных знаний. 

Формирование понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных отношений к базовым ценностям нашего общества и к социальной ре-

альности в целом. 

Получение школьниками опыта самостоятельного социального действия. 

Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Формирование развития совершенствования системы знаний, умений и навыков, взглядов, убеж-

дений, качеств личности, устойчивых привычек  право-послушного и безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

Приучение детей к установленному порядку в сфере дорожного движения. 

Формирование умения соблюдать определенные нормы и правила поведения на улицах и дорогах, 

воспитание культурного пешехода. 

Формирование развития и совершенствования целостности восприятия опасной дорожной среды. 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям современного  российского 

общества Проект «Права и обязанности школьника»; 

Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание – дети!»; 

Школьные праздники изучения правила дорожного движения; 

Участие в городских месячниках по профилактике ДДТТ «Внимание - дети!»; 

Оформление писем-обращений к водителям «Пишу тебе, водитель»; 

Оформление уголка по ПДД; 

Посещение автогородка; 

Практические занятия по передвижению на дорогах микрорайона школы; 

Линейка – игра «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

Театрализованное представление по пропаганде изучения ПДД (агитбригада); 

Беседы с инспектором ГИБДД; 

Классный час «Права детей- забота государства»; 

Деловая игра «Выборы в лесную думу»; 

День памяти жертв ДТП; 

Участие в городской акции «Осторожно, гололед!» и Неделе безопасного движения; 

Классные часы по пропаганде изучения и соблюдения ПДД; 
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Профилактические беседы по профилактике нарушений ПДД в зимнее и каникулярное время; 

Игра-практикум; 

Игра-аукцион; 

Социальный опрос учащихся, анкетирование. 

Планируемые результаты: 

Направление деятельности: Нравственно-этическое. 

Ценности и представления: Развитие  стремлений  к творческой самореализации средствами ху-

дожественной деятельности. 

Обогащение эстетических чувств и развитие у школьников творческого вкуса. 

Развитие природных задатков и способностей. 

Развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 

Формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности. 

Воспитание у школьника способности к эстетическому самоопределению. 

Формирование умения  управлять своим социо-культурным пространством, используя такие виды 

творчества как любительский театр, любительское видео-творчество, режиссура, инсценирование; 

умения создать и передать образ художественно-эстетической информации. 

Развивать умения понимать культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предмет-

ном мире; 

умение разрабатывать творческий замысел и его воплощение в продукте деятельности; 

умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, предметов; 

умение проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям. 

Формирование умения пользоваться различными средствами выразительности языка, декоратив-

но-прикладного искусства, художественного конструирования и собственной художественной , 

творческой деятельности. 

Развитие понимания особенностей проектной деятельности, прогнозирование конечных практиче-

ских результатов под руководством учителя. 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям современного  российского 

общества: Проект «Мир моими глазами»; 

Фестиваль творческих достижений «Мы все таланты»; 

Музыкально-развлекательные программы; 

Праздничная  программа к знаменательным датам; 

Концерты; 

Театрализованное представление; 

Конкурсы  рисунков, творческих работ; 

Беседа «Детство без обид и унижений»; 

Тематические классные часы «День согласия и примирения»; 

Праздник «Книга - добрый друг»; 

Организация и проведение дней театра, уроков доброты; 

Утренники «Учителями славится Россия», «Мама- солнце вселенной моей»; 

Конкурс  литературного творчества «Алло, мы ищем таланты»; 

Новогодние развлекательные программы; 

Оформление выставок; 

Музыкальный фейерверк; 

Участие в городских конкурсах. 

Планируемые результаты:  

Направление деятельности: Трудовое воспитание. 

Ценности и представления: Развитие добросовестного, ответственного и творческого отношения 

к любому труду, накопление профессионального опыта как условия выполнения важнейшей обя-

занности человека. 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям современного  российского 

общества: Организация труда в кружках по интересам различные виды поощрения трудовой дея-

тельности и творчества творческие выставки, конкурсы и соревнования,  временные и постоянные 

домашние обязанности, дежурство в учебных классах,  а также систематическое участие в обще-

ственно-полезном труде, обучение технологиям и приемам трудовой деятельности и т.д. 

Планируемые результаты:  

Программы духовно-нравственного воспитания предусматривает реализацию следующих соци-

альных проектов: 
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-Путешествия (видеопутешествия,  экскурсии,  туристические походы, экспедиции); 

-Встречи (проект предполагает организацию встреч с интересными людьми, как средство 

воспитания учащихся на личных примерах); 

-Искусство (посещение музеев, концертных залов, театров и тд.). 

Диагностика духовно-нравственного развития 

1. Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

2.Задание на  норму справедливого распределения 

3.Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

4. Методика «Незаконченные предложения» (В.Михал). 
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Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и ор-

ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности само-

стоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьееберегающей учебной культуры: умений организовывать ус-

пешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальны* (чрезвычайных) ситуациях. 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су-

щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не-

обходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать послед-

ствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐн-

ком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как ак-

туальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потреб-
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ностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной ак-

тивности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необхо-

димо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье-сберегающей работы образо-

вательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного пси-

хологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-

чающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе науч-

ной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: 

1. Воспитание  у детей бережного отношения к своему здоровью, умение предотвратить болезни, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

2. Сохранение и  укрепление здоровья участниками образовательных отношений. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся эколо-

гической культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
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Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

-организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и роди-

телями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов про-

ведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направле-

нию. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, ко-

торые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилакти-

ке вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-

ми (законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходи-

мой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных предста-

вителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа при получении начального общего образования по формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать формированию у обучаю-

щихся ценности здоровья, его сохранению и укреплению.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

 наличие помещений для организации качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие медицинского кабинета; 

Для реализации программы необходимо наличие (в расчѐте на количество обучающихся)  ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-

чающимися (учитель физической культуры, психолог, медицинский работник, совместная ра-

бота школы с санаторием «Росинка» по укреплению здоровья учащихся). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию обра-

зовательного учреждения. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функциональ-

ного напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-

туры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

Формирование культуры здорового и безопасного  

образа жизни. 

 

Здоровье сберегающая 

инфраструктура 
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

1. Более глубокое внедрение в систему работы школы подпрограммы «Здоровье»  (в соответст-

вии с реализацией Программы развития школы на 2014-2019 г.г.), направленной на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс («Разговор о правильном пита-

нии», «Растим здоровых, добрых смелых», «Дополнительные занятия по ПДД»); 

2. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, проведение мероприятий в рамках реали-

зации подпрограммы  «Здоровье» Программы развития школы. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья («Познай себя», «Ты и окружающий тебя мир», «Движение и здо-

ровье», «Дыхание- основа жизни человека»); 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

2. Работу родительских клубов «Мы в месте», «Совет бабушек и дедушек», «Гостиная» («Зака-

ливание и его роль в укреплении здоровья», «Здоровый образ жизни: правильное питание, 

движение, закаливание», «Комнатные растения в квартире, их влияние на самочувствие»); 

3. Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Содержание работы в начальных классах по формированию экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни в урочной, внеурочной и внешкольной видах деятельно-

сти. 

Урочная деятельность. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностям, угрожающим здоровью людей. 

Физическая культура- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание смысла, значения для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир– устройство человеческого организма, опасности для здоровья в пове-

дении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

Трудовое обучение - правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления  и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

- осмысление чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

-регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на переменах и п.т.; 

-образовательные технологии, построенные на личностно-ориентированных подходах, 

партнерстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценива-

ния учебных успехов- правило «Самооценка», «Право отказа от текущей отметки», «Право пере-

сдачи контрольных работ» и т.п.); 

-обучение психологической комфортной , неагрессивной, нестрессовой среде. 

Внеурочная деятельность. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здо-

ровья физического, психического, здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (меро-

приятий): 
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-спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

-занятия в спортивных секциях; 

-туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

-классные часы, беседы; 

-коллективно- творческие дела по примерным темам:  беседы по пропаганде здорового об-

раза жизни, акция «Всемирный  день отказа от курения», «Вредные и полезные для здоровья при-

вычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей - табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, 

которые порождают увлечение компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом по-

мочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек, т.п.)?», конкурс рисунков «За 

жизнь без табачного дыма», «Мифы и правда об алкоголе», медиаурок «Вредные привычки»; 

-экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье: «Влияние на здоровый образ жизни ребенка», теле и видеоинформация и 

т.д.; 

-встречи, беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешествен-

ники, любители активного отдыха), сумевшими  сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие тре-

бования к здоровью, со спортсменами-любителями, профессионалами. 

Внешкольная деятельность. 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды: 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим,  нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня- учебы, труда и отдыха; 

-организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

-противодействие  (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 

-знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации  каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

-знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровье человека и 

окружающей среды; 

-знание о важности спорта и физической культуры для сохранения и укрепления здоровья; 

-знания о положительном влиянии незагрязненной природы на здоровье; 

-знание о возможном вреде на здоровье компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

-отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

-понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

-соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

-подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

Сотрудничество  МБОУ «СШ № 16» с другими учреждениями 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника № 2 Профилактика заболе-

ваний, выявление их на 

ранней стадии и свое-

временное лечение. 

Проведение ежегодного углубленного 

медицинского осмотра с привлечением 

врачей - специалистов, диспансериза-

ция, медицинская помощь. 

Санаторий «Росинка» Профилактика заболе-

ваний, оздоровление. 

Оздоровление учащихся 1-4 классов 2 

раза в год в течение 1 месяца.  

Детская стоматологиче-

ская поликлиника 

Профилактика заболе-

ваний, выявление их на 

ранней стадии и свое-

временное лечение. 

Профосмотры и  при 

необходимости  лечение. 

ГИБДД Предупреждение дет-

ского травматизма. 

Лекции, беседы, ролевые игры для 

учащихся. 

Комплексная оценка состояния образовательной среды и 
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состояния здоровья учащихся 

№ Мероприятия Срок Класс 

1. Оформление медицинских карт и листков здоровья 

в классных журналах. Комплектация на их основе 

физкультурных групп. 

 

Сентябрь 

 

1-4 

2. Диспансеризация в детской поликлинике. Октябрь - май 1-4 

 

4. Профосмотры детей в условиях школы. Сентябрь, май 1-4 

5. Статистика и анализ случаев травматизма в школе 

за учебный год. 

Май 1-4 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий по бо-

лезни. 

Октябрь, декабрь, 

март, май. 

1-4 

Мониторинг  психофизического здоровья учащихся 

№ Мероприятия Срок Класс 

 

 

1. 

2. 

Психологический мониторинг здоровья учащих-

ся: 

-тест на адаптацию в начальной школе 

-тест на тревожность  

 

Сентябрь - январь 
 

1-4 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

в МБОУ «СОШ № 16». 

№ Мероприятия Срок Класс 

1. Эстетическое оформление класса и школы. Сентябрь 1-4 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее пере-

грузок (соблюдение требований СанПиНа). 

 

Август 

 

1-4 

3. Смотр кабинетов. 

 их соответствия гигиеническим требованиям: 

-проветривание; 

-освещение; 

-отопление; 

-вентиляция; 

-уборка. 

Октябрь. 

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

 

 

 

Все 

помещения 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

Ежедневно 1-4 

5. Диагностика  загруженности учащихся домашними заня-

тиями. 

Декабрь, ап-

рель. 

1-4 

6. Организация активного отдыха на переменах. Постоянно 1-4 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

№ Мероприятия Срок Класс 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава. Согласно годовому 

плану 

1-4 

2. Профилактическая работа во время эпидемий. По показаниям 1-4 

3. Профилактическая работа через беседы, уголки здо-

ровья, санбюллетени, полезные советы на различные 

актуальные темы. 

Октябрь, март. 1-4 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

№ Мероприятия Срок Класс 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры. Постоянно  1-4 

3. Организация спартакиады школы, спортивных праздников и 

участие школьников в городских и республиканских сорев-

нованиях. 

Сентябрь-май. 1-4 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий. Сентябрь, ок-

тябрь, апрель, 

май. 

1-4 

5. Работа спортивных секций. Сентябрь-май 1-4 
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Профилактика травматизма. 

№ Мероприятие Срок Класс 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические классные 

часы, викторины, конкурс рисунков, плакатов). 

Сентябрь-май. 1-4 

2. Тематические уроки по профилактике травматизма во вне-

школьной работе и на уроках окружающего мира. 

По программе 1-4 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам 

техники безопасности. 

Сентябрь 

март 

1-4 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

№ Мероприятия. Срок. Класс. 

1. Уроки окружающего мира. 

 

По рабочей про-

грамме. 

1-4 

2. Тематические классные часы. Ноябрь, февраль. 1-4 

3. Тематические родительские собрания. Октябрь. 1-4 

4. 

 

Лекции сотрудников  детской  поликлиники № 2 для ро-

дителей и беседы с учащимися. 

Март. 

 

1-4 

Интегрирование образования и воспитания в области формирования 

№ п/п Разделы Программы Где изучаются 

1. Самопознание. 

1) знание своего тела, самопознание через ощущение, чувства, 

образ. 

2) функции основных систем организма; физиологические и 

психические процессы в различный период взросления. 

3) представление о здоровом и больном теле в разных культу-

рах, болезни, приводящие к  нарушению формы тела и/или ин-

валидности; самоконтроль и  саморегуляция настроения и по-

ведения. 

Окружающий мир, 

физкультура, 

классные часы. 

 

2. Я и другие.  

1) правила межличностного общения; дружба; поведение на 

улице и в общественных местах; правила поведения с незнако-

мыми людьми; правила семейного общения; правила ребенка в 

семье. 

2) базовые компоненты общения: внимание, слушание, актив-

ное слушание. Виды и формы общения. Способы реагирования 

на критику. Способы разрешения конфликтов с родителями, 

друзьями, учителями. Отношения между мальчиками и девоч-

ками. 

  

Окружающий мир, 

литературное чтение, 

физкультура, класс-

ный час. 

  

  

 

3. Гигиенические правила предупреждение инфекционных заболе-

ваний. 

1.Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена труда и отдыха. 

 2.Профилактика инфекционных заболеваний. 

Окружающий мир, 

классный час, физ-

культура. 

4. Питание и здоровье. 

1. Питание – основа жизни. 

 2. Гигиена питания. 

Окружающий мир, 

классный час. 

5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

1.Безопасное поведение на дорогах. 

2.Бытовой и уличный травматизм. 

 3. Поведение в экстремальных ситуациях 

 Классный час, ок-

ружающий мир, физ-

культура. 

 

6. Культура потребления медицинских услуг. 

1. Выбор медицинских услуг. 

2. Обращение с лекарственными препаратами. 

Классный час, беседа 

с медработником. 

7.  Предупреждение злоупотребления ПАВ. 

1.Медицинские препараты. 

2. Подручные средства. 

 Классный час. 

Примерное планирование классных часов для учащихся 1 – 4 классов 
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1 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Я – школьник. Режим дня и спорт. 

Поговорим о 

здоровье 

 (здоровое пита-

ние). 

Кто нас лечит?  

Режим дня – основа 

жизни человека. 

Растем здоровыми  

(профилактика  

инфекционных  

заболеваний). 

Спорт в моей 

семье. 

Что нужно знать о ле-

карствах 

Что такое осанка. Лесная аптека. 

В приемной у 

доктора  

Айболита. 

Мой поступок и 

мой проступок 

Чистота – залог здо-

ровья. 

Гигиена и ее 

 значение. 

Тренировка па-

мяти. 

Как мы слышим 

2 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

На природе с родите-

лями «Осенняя кра-

са». 

Личная безопасность.  

Меры безопасного поведения 

 во время подвижных игр. 

У нас в гостях  

психолог. 

Как беречь здоровье 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если хочешь  

быть здоровым! 

Я и мои  

желания. 

Правила безопасного  

поведения в доме 

Что такое здоровье? 
Воспитание здоровых 

 привычек 

Как учиться без  

утомления. 

Не вреди себе 

Как и чем мы питаем-

ся. 

Как защитить себя от 

болезней. 

Зачем человек 

спит,  

или как сделать 

сон  

полезным. 

 

3 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Твое здоровье в твоих 

руках. 

Зачем нужны витамины и  

прививки. 
Кто мы есть? 

Курильщик – сам 

себе могильщик 

Диагностика здорово-

го образа жизни. Зна-

комство с «дневни-

ком здоровья». 

Правила поведения на 

 водоеме. Меры  

безопасности. 

Вредные привычки 

 Как сказать : «Нет»? 

Наше настроение 

 и здоровье 

Зачем человеку сон? 

Как сделать его по-

лезным? 

Первая помощи при 

травмах. 

Зимние виды спорта.  

Соблюдение правил  

безопасности. 

Солнце, воздух и 

вода – наши луч-

шие друзья 

 

Откуда берутся гряз-

нули? 
Осторожно, гололед. Отдых для здоровья. 

Почему люди курят 

4 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Режим дня четверо-

классника. 

Защитные механизмы 

 человеческого организма. 

Ослепительная 

улыбка  

на всю жизнь. 

Мифы о «пользе» 

алкоголя 

Диагностика здорового 

образа жизни. Работа с 

«дневником здоровья». 

Эмоции, чувства и здоровье. 
Гигиена и культура 

быта. 

Сначала подумай,  

нужны ли в твоей 

жизни  

наркотики и алко-

голь? 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи при ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать  

отравления? 

Борьба за здоровый  

образ жизни в мире 

и у 
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нас в стране. 

Физическое развитие и 

спорт. 

Действие никотина  

на организм человека. 

Самооценка как ре-

гулятор  

поведения. Как по-

высить 

 самооценку. 

 

Примерная тематика родительских собраний 

1 класс 

 Трудности адаптации первоклассников в школе. 

 Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей. 

 Чем накормить первоклассника. 

 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс 

 Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

 Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 

 Все о гриппе. 

 Эмоции положительные и отрицательные. 

 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 

 Темперамент вашего ребенка. 

 Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

 Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

 Мы переходим в 5-й класс. 
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Программа «Чтение: работа с информацией». 

 

 Пояснительная записка. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах инфор-

мацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопос-

тавление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобра-

зование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со-

поставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Данный блок предполагает осознанно читать тексты с целью освоения и использования ин-

формации. 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не-

сколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

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

схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации  

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации. 

Данный блок предполагает научить учащихся на основе имеющихся знаний и жизненного 

опыта обнаруживать пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов, выяв-

лять содержащуюся в тексте или других источниках противоречивую информацию. 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и на-

ходить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) информацию. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопос-

тавление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобра-

зование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со-

поставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 «Чтение: работа с информацией» 

Получение, поиск и фиксация информации 
Выпускник научится 
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художест-

венные и информационные тексты); 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 
работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема); 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги. 
Выпускник получит возможность научиться 
находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 

электронных носителях; 
систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 
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каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, 

проектов и т. п.); 
хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, 

USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и 

т. п.). 
Понимание и преобразование информации 
Выпускник научится 
определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 
находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные собы-

тия и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по чи-

словым параметрам (возрастанию и убыванию); 
понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько при-

меров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 
интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях тек-

ста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретиро-

вать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выво-

ды; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, язык текста; 
преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией 

из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; запол-

нять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, 

как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 

аннотации. 
Применение и представление информации 
Выпускник научится 
передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участво-

вать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; 
описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объ-

екта, выделяя два-три существенных признака; 
по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т.п.; 
группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять 

одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выпол-

ненному действию; 
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию). 
Оценка достоверности получаемой информации 
Выпускник научится 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них про-

тиворечивую, конфликтную информацию. 
критически относиться к рекламной информации; 
находить способы проверки противоречивой информации; 
определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
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Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы в МБОУ «СШ № 16»  в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психиче-

ском развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания) в освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы МБОУ «СШ № 16» предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредст-

вом индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

На 01.09.2019 г. в МБОУ «СШ № 16» среди учащихся 1-4 классов детей-инвалидов  нет. 

В связи с тем, в МБОУ «СШ №16» нет коррекционных классов и не реализуется специальный Феде-

ральный государственный образовательный стандарт, то коррекционная работа строится как коррекционно-

развивающая работа      и является одним из направлений психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Программа осуществляется при взаимодействии с МБОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинско  и социальной помощи» в соответствии с договором о совместной деятель-

ности. Такое сетевое взаимодействие является наиболее действенной формой совместной деятельности об-

разовательных организаций и направлена на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования 

(При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены специальные 

федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Цель программы: создание условий для обеспечения психологической 

коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи де-

тям этой категории в освоении образовательной программы,  повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала 

Задачи: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

-осуществление  индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой педагогов МБОУ «СШ № 16»; 

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с  

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с выявленными трудностями в 

обучении; 

оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здо-

ровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррек-

ционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех 

подходов: 

психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специа-

листов, сопровождающих развитие ребенка.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени  общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями в школьном 

обучении, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руко-

водителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  
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Первичная диаг-

ностика для выяв-

ления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающих-

ся, нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое обследова-

ние; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

 

Проанализиро-

вать причины воз-

никновения труд-

ностей в обуче-

нии. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая выявленно-

му уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

нос-ти ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лично-

стной сферы; уро-

вень знаний по 

предметам 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам.  

Выявление нару-

шений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с ро-

дителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа МБОУ «СШ № 16» обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)  в кор-

рекции развития в формировании универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных) 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей-

инвалидов 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспита-

тельную программу для детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений меж-

ду участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, класс-

ный руководитель 

Обеспечить пси-

хологическое со-

провождение де-

тей-инвалидов 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 
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4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и ро-

дителей  

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в образо-

вательный процесс Организа-

ция  и проведение мероприя-

тий, направленных на сохра-

нение, профилактику здоровья 

и формирование  навыков здо-

рового и безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Медицинский ра-

ботник  

 

Консультативная работа МБОУ «СШ № 16» обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование педа-

гогических работников 

по  вопросам инклюзив-

ного образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, клас-

сом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование уча-

щихся по выявленных 

проблемам, оказание 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование роди-

телей по  вопросам инк-

люзивного образования, 

выбора стратегии воспи-

тания, психолого-

физиологическим осо-

бенностям детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – пси-

холог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

Информационно -просветительская работа МБОУ «СШ № 16» направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 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 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

Ответствен-

ные 
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Информирование роди-

телей (законных предста-

вителей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов по во-

просам инклюзив-

ного образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и вос-

питания данной категории 

детей  

Организация ме-

тодических меро-

приятий по вопро-

сам инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие орга-

низации  

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:  кабинет психоло-

га, медицинский кабинет.  Работают специалисты: психолог, фельдшер  (сотрудник ГБУЗ РА «Майкопская 

городская поликлиника № 2». 

С детьми данной группы будет  работает педагог-психолог, который тесно взаимодействует с семьей. 

Классные руководители, психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  кар-

ты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, должны ориентиру-

ются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к ка-

лендарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные 

на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом дан-

ного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответст-

вия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы шко-

лы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образо-

вательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями обучения, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Программа коррекционно-развивающей работы на этапе основного общего 

образования реализуется МБОУ «СШ № 16» совместно с МБОУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ», в 

соответствии с договором о сотрудничестве и иными общеобразовательными 

организациями.  Организация сетевого взаимодействия МБОУ «СШ № 16» и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционно-развивающей работы на ступени начального общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сто-

рон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения являются пси-

холого-медико-педагогический обзор и  комплексное сопровождение, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детей ведется 

в общеобразовательном классе или с использованием надомной формы обучения; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютер-

ных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,   специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих-

ся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционно-развивающей работы используются рабочие кор-

рекционно-развивающие программы социально- педагогической направленности, диагностический и кор-

рекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционно-развивающей работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-

вательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) пси-

хического развития в МБОУ «СШ № 16» имеется ставка педагога-психолога. Уровень квалификации педа-

гогического работника образовательного учреждения для занимаемой должности соответствует квалифика-

ционной характеристике по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого будет осуществляться подготовка и повышение 

квалификации работников МБОУ «СШ № 16». 

Материально-техническое обеспечение 

В связи с тем, что в МБОУ «СШ № 16» нет специальных материально - технических условий, обеспе-

чивающих возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психи-

ческого развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и тех-

нические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллектив-

ного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортив-
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ных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле-

чебно- профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- гигиенического обслужива-

ния), то обучение организовывается в форме надомного. 

В результате реализации программы создается комфортная развивающая  образовательная среда: 

преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая особенности орга-

низации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (за-

конных представителей); 

способствующая достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках це-

лостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, пробелов в их разви 

тии обучении. При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

динамика физического развития (анамнез);  

состояние слуха, зрения;  

особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая напряженность или 

вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных явлений);  

координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при необходимости удер-

жать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых 

движений);  

особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пресыщаемость, усид-

чивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или при однообразных видах деятель-

ности; жалобы на головную боль).  

 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения пред-

метов (глубина восприятия, его объективность);  

особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распределению и пере-

ключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания;  

особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, умение ис-

пользовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий вид памяти (зри-

тельная, слуховая, двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза (умение выде-

лить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способ-

ность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность фразовой ре-

чи, особенности грамматического строя, уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, 

силы и высоты голоса); 

познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности;  

-осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, 

стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность);  

-отношение к похвале и порицанию;  

-способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному образцу, словес-

ной инструкции, алгоритму;  

-особенности самоконтроля;  

-умение планировать свою деятельность.  

 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  
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способность к волевому усилию;  

преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, замкнутость, нега-

тивизм, эйфорическая жизнерадостность);  

внушаемость;  

наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и др.);  

отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоотношения со свер-

стниками и старшими);  

особенности поведения в школе и дома;  

нарушения поведения, вредные привычки.  

 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире;  

сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки коррекционной ра-

боты. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит  учитель класса. Во время индивиду-

альных занятий с учениками работают  медицинская сестра и  психолог. 

Содержание коррекционной работы: 

  

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание  Сроки, ответст-

венный  

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1.        

  

 Диагностика готов-

ности детей к школь-

ному обучению. 

     Оценка психофизиоло-

гической готовности детей 

к обучению в школе   

 Август, шк. мед-

сестра 

Определение готовности 

к обучению      

2 Анкетирование роди-

телей первоклассни-

ков 

Изучение социально-

психологической адаптации 

первоклассников  в школе 

 Август, шк. мед-

сестра 

Определение готовности 

к обучению      

3 Обследование   уча-

щихся 1-4 классов. 

- Индивидуальная диагно-

стика;  

- посещение уроков;  

- анкетирование родителей; 

 сентябрь 

  май, шк. медсе-

стра 

Определение  учащихся, 

имеющих отклонения  

4.        

  

 Составление  карты 

индивидуального со-

провождения 

  Учитель совместно с 

школьной медсестрой  и 

работниками индивидуаль-

ную программу коррекци-

онной работы  с каждым 

учеником  

 Сентябрь, учи-

тель классов, шк. 

медсестра 

Организация коррекци-

онного процесса.  

  

5.        

  

Диагностика эффек-

тивности выполнения 

коррекционных про-

грамм.  

Контрольные работы. Декабрь, май, 

директор 

Выявление уровня эф-

фективности использо-

вания коррекционных 

программ .    

6 Диспансеризация  Комплексный осмотр  уча-

щихся  врачами-

специалистами 

 Ежегодно 

школьный 

фельдшер 

Диагностика состояния 

здоровья учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 

7.  Составление плана 

коррекционной рабо-

ты 

  Групповые и индивиду-

альные занятия. Групповые 

и индивидуальные занятия. 

 В течение года, 

учителя 

Коррекция нарушений  

учащихся. Развитие по-

знавательных процес-

сов.  

8 Коррекционные заня-

тия с учащимися. 

Групповые и индивидуаль-

ные занятия.  

 В течение года, 

учителя 

Коррекция нарушений  

учащихся. Развитие по-

знавательных процес-

сов.  
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 Консультативная  работа с педагогами 

9.  Консультация учите-

лей со специалиста-

ми: психологом, вра-

чами. 

Выступления, наблюдения, 

анализ. 

В течение  

Года, директор 

Обмен опытом, обсуж-

дение проблем, состав-

ление индивидуальной 

траектории обучения  

учащихся  

10. Работа учителя над 

темой по самообразо-

ванию. 

Накопление теоретическо-

го  и практического мате-

риала по теме. 

В течение  

года, учителя 

Пополнять знания, зна-

комиться с инновацион-

ными программами и 

технологиями.  

11. Подготовка таблиц-

памяток, индивиду-

альных карточек. 

Раздаточный материал. В течение  

года, учителя 

Использование этого 

материала на занятиях. 

 Информационно-просветительская  работа с родителями 

 12 Родительские собра-

ния. 

Выступление по актуаль-

ным теме:  

 «Адаптация в школе» 

   

Начало учебного 

года, зам. Дирек-

тора по УВР 

Ознакомление с резуль-

татами обследования и с 

итогами коррекционной 

работы.  

13. Проведение консуль-

таций и индивиду-

альных бесед с роди-

телями.  

Консультативная, просвети-

тельская работа.  

В течение  

года, учителя 

 Приобщение родителей 

к коррекционно-

воспитательной работе     

 

 Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

использованием игровых методов   

создание развивающей здоровьесберегающей среды 

 

Ответственные за реализацию программы. 

Директор Создает материально-технические условия для работы программы, создает условия для 

повышения квалификации учителей,  ведет общий контроль за условиями  реализации  

программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

медсестра Оказывает консультативную помощь администрации школы и учителю, отвечает за дис-

пансеризацию учащихся, составляет карту индивидуального сопровождения учащихся. 

учитель Ведет основную работу над программой, корректирует ее в зависимости от условий 

родители Оказывают работниками школы необходимую помощь. 

 

Предполагаемые результаты 

развитие познавательной активности детей;  

развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группи-

ровки и классификации;  

нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание 

самоконтроля и самооценки;  

развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и пред-

ставлениями об окружающей действительности;  

положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

психокоррекция поведения ребенка;  

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

Медицинский работник, педагог. 

  

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. (педа-

гог). 
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физическом развитии (рост, вес и т. д.); наруше-

ния движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализато-

ров. 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

  

  

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, ра-

ботоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психо-

лог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на за-

нятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учи-

тель).  

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, вну-

шаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аути-

стические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

педагог-психолог). 

Наблюдения во время занятий, изу-

чение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

  

Специальный эксперимент (педагог-

психолог). 

  

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности ; 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося  при помощи методов наблю-

дения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учи-

телями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъ-

явления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обу-

чающихся, их общее развитие. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
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коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей 

в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обсле-

дования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближай-

шего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 

изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пре-

делах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптималь-

ные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уро-

вень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе 

и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким обра-

зом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм само-

стоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и уп-

ражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом ин-

дивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основ-

ные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от 

посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

  

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с  

выявленными трудностями в обучении. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастны-

ми особенностями, нарушениями физического 

здоровья и развития, по проблемам  воспитания 

и обучения обучающихся 

 психолог, врач 

Семинары, тренинги, конси-

лиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми данной категории, 

участие в педсоветах по вопросам обучения и 

воспитания, обучение приѐмам и методам кор-

рекционной и диагностической работы. 

курсы повышения квалифи-

кации, психолог 

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей . 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  фи-

зиологическими и возрастными особенностями обу-

Психолог, логопед, педагог, 

врач 



 

 

244 

 

чающихся, педагогическая и психологическая по-

мощь в решении трудностей в обучении и воспита-

нии 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, физиче-

ского развития. 

Психолог, педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспита-

ния 

администрация, психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми  и открытых занятий и уроков 

психолог, логопед, педагог 

  

Примерный перечень коррекционно – развивающих курсов для обучающихся 1-4 классов. 

Коррекционно-развивающие занятия Ответственный   Цель курса 

Курс О.И. Александровой «Здоровье и благопо-

лучие детей – общая забота  школы и родителей» 

(победитель областного конкурса психолого-

педагогических программ) 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Развитие самосознания 

и рефлексивных спо-

собностей. 

Курс А.И. Савенкова «Путь в неизведанное» 

(проектная деятельность) 

Педагог-психолог Развитие исследова-

тельских способностей 

учащихся. 

Курс О.И. Александровой «Здоровье и благопо-

лучие детей – общая забота  школы и родителей» 

(победитель областного конкурса психолого-

педагогических программ) 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Развитие самосознания 

и рефлексивных спо-

собностей. 

Курс Г.К. Селевко «Сделай себя сам» для уча-

щихся 6 классов. Данная программа продолжает 

серию «Самосовершенствование личности» 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Развитие важнейших 

качеств личности при-

менительно к возрасту 

учащихся. 

Курс «Умения и навыки конструктивного обще-

ния» Е. И. Скоробогатовой 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Развитие способности 

эффективного взаимо-

действия со взрослыми 

и сверстниками, по-

вышение уровня ком-

муникативной и соци-

альной компетенции 

учащихся. 

Курс А.И. Савенкова «Путь в неизведанное» 

(проектная деятельность) 

Педагог-психолог Развитие исследова-

тельских способностей 

учащихся. 

Курс «Умения и навыки конструктивного обще-

ния» Е. И. Скоробогатовой    

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

Развитие способности 

эффективного взаимо-

действия, повышение 

уровня коммуникатив-

ной и социальной ком-

петенции учащихся. 

Курс А.И. Савенкова «Путь в  неизведанное» 

(проектная деятельность) 

 

Педагог-психолог 

Развитие исследова-

тельских способностей 

учащихся. 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО. 

I этап- оценка исходного уровня сформированных и универсальных учебных действий у де-

тей при поступлении в школу. Он начинается в феврале-мае одновременно с записью детей в 

школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа пред-

полагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной 

готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуще-
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ствляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической готовно-

сти и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отно-

шению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «диагностиче-

ский тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй диагно-

стический срез осуществляется в сентябре. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первокласс-

ников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится сис-

тема работы по преемственности. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются, прежде всего, 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы. (Приложение 1). 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 

будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского 

собрания - это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям 

по организации подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации проводят-

ся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, основ-

ной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, дина-

мика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное самоопреде-

ление, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап - первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственно-

сти формирования УУД. 
Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для 

взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, на-

правленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с учѐ-

том индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребѐнка, выявлен-

ных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе требований к классу со сто-

роны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как 

правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. Психолог реализует сис-

тему развивающих занятий в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание социально-

психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно 

функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения являются раз-

личные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для ус-

тановления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в 

усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьни-

ка, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных дейст-

вий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимо-

отношений. 

4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребѐнка в школе, 

уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой социальной роли, процесса 

формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и одноклассникам. 

А так же логопедическая диагностика, направленная на изучение сформированности языковых 

средств, словарного запаса, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов 

и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 
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III этап - психолого-педагогическая работа со школьниками,  испытывающими трудно-

сти в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полу-

годия 1-го класса и предполагает следующее: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьни-

ков, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагно-

стики. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особен-

ностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилак-

тики профессиональной деформации. 

Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров. 

Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и 

поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же - методическая работа педагогов, направ-

ленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. Цель такого анали-

за - выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудно-

сти в обучении и поведении. Выявление детей с особыми образовательными потребностями в ОУ, 

осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полуго-

дия и года в целом работы. 

IV этап 

1)Контроль динамики результативности реализации программы формирования универ-

сальных учебных действий. Может осуществляться на этапе промежуточного контроля и оценки 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 

от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполне-

нии домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на под-

готовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. Т.е., по 

сути дела, цель сопровождения на данном этапе - создание программы мониторинга. Осуще-

ствляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов школы накопили многие прие-

мы формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга реализации программы 

УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог ис-

пользует арсенал психодиагностических методик. 

2)Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в освоении 

универсальных учебных действий. 
В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого ученика. 

В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая работа, на-

правленная на оказание психолого-педагогической помощи слабому ребѐнку. Такая работа ведѐтся 

в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям: 

Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, развития поло-

жительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, необходимых для успеш-

ного овладения учебной программы. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми/проявляющими стойкую неуспеваемость по причи-

не задержанного психического и речевого развития или недостатков интеллектуальной деятельно-

сти. Здесь обязательно тесное взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на обеспечение 

комплексной коррекционной помощи. В сложных или спорных случаях или отсутствии положи-

тельной динамики - взаимодействие с АРПМПК. 

Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение психоло-

го-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, 

а так же предполагаемых результатов. 

Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам результатов 

психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с учениками. 

Оказание методической поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии, организации 

обучения детей с особыми образовательными потребностями.  
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Vэтап - итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы 
Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого обучающегося в соот-

ветствии с требованиями модели выпускника начальной школы, качественный анализ на основе 

изучения корреляции показателей по четырѐм группам УУД и результатов учебной деятельности. 

На основе диагностических и аналитических данных на каждого ребѐнка составляется заключение   

и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет в дальнейшем планировать рабо-

ту с ребѐнком, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность между на-

чальной школой и средней школой. 

Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в ходе реа-

лизации ФГОС НОО нового поколения, анализ педагогических затруднений. 

Изучение мнения родителей, удовлетворѐнности результатами работы школы в условиях реализа-

ции ФГОС НО нового поколения. 

Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учѐтом аналитических 

данных мониторинга. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

класс 1 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - - 

Родной (адыгейский) язык - - 

Литературное чтение на русском языке - - 

Литературное чтение на адыгейском языке - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология (труд)/Адыг. яз.3 1/1 1/1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Региональные особенности содержания образования: - - 

- индивидуальные потребности учащихся: - - 

Максимально допустимая величина недельной нагрузки при 5- 

дневной учебной неделе 

21 21 

 

* Предметы образовательной области Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

– «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на русском языке» интегрированы в образовательную область 

Русский язык и литературное чтение, 

 - «Родной (адыгейский) язык» и «Литературное чтение на адыгейском языке» интегрированы в предмет 

«Адыгейский язык».  

**В 1-ом классе для носителей адыгейского языка предмет «Адыгейский язык» изучается за счет часов, 

предусмотренных на предмет «Технология» 
 

 

Недельный учебный план начального общего образования (вариант 2) 

для 2-4 классов (ФГОС) МБОУ ‖СШ № 16» на 2019 - 2020 учебный год 

 (г. Майкоп)  (5-дневная учебная неделя). 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
Всего 

2а 2б 3 4 

                                                           

 

Недельный учебный план начального общего образования (вариант 1) 

для 1-го класса (ФГОС) МБОУ ‖СШ № 16‖ 

на 2019 - 2020 учебный год (г. Майкоп) 

(5-дневная учебная неделя) 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной (русский) язык - - - - - 

Родной (адыгейский) язык - - - - - 

Литературное чтение 

на русском языке 

- - - - - 

Литературное чтение 

на адыгейском языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

   1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 8 

 Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Региональные особенности содержания образования: 

Адыгейский язык/Адыгейская литература (на русском 

языке)/ Культура народов Республики Адыгея 

(изучается один из предметов по выбору 

обучающихся) 

2 2 2 2 8 

- индивидуальные потребности учащихся: - - - - - 

Максимально допустимая величина 

недельной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 23 23 92 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной программы начального общего образования (1 класс) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №16» г. Майкопа 

 

* Предметы образовательной области Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

- «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на русском языке» интегрированы в 

образовательную область Русский язык и литературное чтение, 

- «Родной (адыгейский) язык» и «Литературное чтение на адыгейском языке» интегрированы в 

предмет «Адыгейский язык». 
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        Учебный (образовательный) план МБОУ «СШ № 16» г. Майкопа, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является нормативным документом, 

обеспечивающим реализацию федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. План соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации и Республики Адыгея в области образования и определяет максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам. 

Учебный план школы составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в 

Республики Адыгея»; 

3.  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

-от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

-от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 

-от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 09.03.2004 г. № 1213»; 

4. Приказами Министерства образования и науки Республики Адыгея: 

-от 02.03.2015 г. № 156 «О новой редакции базисных учебных планов». 

5. Инструктивно - методическими письмами Министерства образования и науки Республики Ады-

гея: 

- от 04.07.2011 № 3378 «О примерных учебных (образовательных) планах в рекомендациях госу-

дарственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реали-

зующим основную образовательную программу начального общего образования, по формирова-

нию учебных (образовательных) планов при переходе на федеральные государственные образова-

тельные общего образования» стандарты» 

-от 27.02.2012 № 859 «О новой редакции примерных учебных (образовательных) планов государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, при переходе на феде-

ральные государственные стандарты общего образования»; 

-от25.03.2014 г. № 1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях госу-

дарственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, по формирова-

нию учебных (образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО». 

6.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно - эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер № 19993); 

7.  Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р. «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Государственного 

Федерального комплексного учебного курса для образовательных  учреждений «Основы религи-

озных культур и светской этики». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования и требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего и 

основного общего образования в рамках введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов, состоит из двух частей: обязательной части и части. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность к продолжению образования при получении  основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов общего образования, пред-

ставлен инвариантной частью (обязательные предметы), состоящей из федерального и региональ-

ного (национально-регионального) компонентов и вариативной частью (компонент образователь-

ного учреждения). Федеральный компонент определяет минимальный объем учебной нагрузки по 

учебному предмету, региональный (национально-региональный) компонент включает предметы, 

обеспечивающие реализацию региональных особенностей содержания образования и минималь-

ное количество часов в неделю на их изучение. Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений включает учебные предметы, отвечающие целям обеспечения индивиду-

ального характера развития школьников в соответствии с их склонностями и интересами. 

 

При разработке учебного плана использовались следующие варианты примерных учебных 

планов вариант 1 (1 класс) - приложения №1 к письму Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея №859 от 27.02.2012г. 

В соответствии  с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Феде-

рации: 10-15% времени используется на национально-региональные и этнокультурные особенно-

сти содержания образования при изучении следующих учебных предметов учебного плана: Музы-

ка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Окружающий мир. 

Республика Адыгея «оказывает содействие в организации различных форм получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с их потребно-

стями и интересами» (статья 10 Закона Республики Адыгея от 31.03.1994 г. № 74-1 «О языках на-

родов Республики Адыгея» (с изменениями и дополнениями от 28.12.2011 г., от 29.04.2014 г.). Для 

носителей языка изучение предмета Адыгейский язык является 

обязательным с первого класса (основание: пункт 1 статьи 3 Закона Республики Адыгея от 

27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»). 

В МБОУ «СШ № 16» в 1 классе в качестве обязательного учебного предмета для носите-

лей языка вводится изучение государственного языка Республики Адыгея адыгейского языка. Для 

организации обучения носителей языка в 1 классе   по предмету Адыгейский язык используются 

часы, отведенные на предмет Технология (Труд). При наличии в 1 классе носителей языка преду-

смотрено деление класса на подгруппы для проведения занятий по предметам Техноло-

гия/Адыгейский язык.  

 Учебная нагрузка по классам составляет: 

1 класс-21 час; 

Освоение обучающимися основных образовательных программ начального общего обра-

зования сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой с целью определения степени 

освоения обучающимися материала по пройденным учебным предметам за учебный год. Проме-

жуточная аттестация подразделяется на текущую, четвертную (полугодовую) и годовую. Годовая 

промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится на основе контрольных диагности-

ческих работ и не сопровождается выставлением отметок.  

Режим работы установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.281-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 03 

марта 2011г., регистрационный номер 19993). 

Учебные занятия в МБОУ «СШ № 16» проводятся только в первую смену. 

Для обучающихся 1  класса продолжительность учебной недели - 5 дней.  

Используется «ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

в первом полугодии 

в сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
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во втором полугодии 

-январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

Организовать для учащихся первого класса в середине рабочего дня (между 3 и 4 уроками) 

динамическую паузу продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса -33 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. Календарный учебный график утверждается директором 

школы. 

 

Календарный учебный график в 2019-2020 учебном году: 

 

Четверти Сроки Каникулы 

I 02.09-25.10 (8 недель) 26.10-04.11 (8 дней) 

II 05.11-25.12 (8 недель) 28.12-08.01 (12 дней) 

III 09.01-19.03 (10 недель) 20.03-29.03 (10 дней) 

IV 30.03-29.05 (9 недель)  

-для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

с 08.02 по 16.02.2020 г. (9 дней).  

 

На основе учебного плана и календарного учебного графика работы на учебный год 

составляется расписание учебных занятий в соответствии с требованиями СанПиН. 

При составлении расписания уроков наибольшая интенсивность нагрузки (сумма баллов 

трудности по всем предметам за день) для учащихся всех классов приходится на вторник или сре-

ду. В эти дни в школьное расписание включаются либо наиболее трудные предметы, либо средние 

и легкие по трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни. Для предупреждения пере-

утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся 

должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу 

Пояснительная записка 

к учебному плану образовательной программы начального общего образования (2-4 классы) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №16» г. Майкопа 

 

        Учебный (образовательный) план МБОУ «СШ № 16» г. Майкопа, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является нормативным документом, 

обеспечивающим реализацию федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. План соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации и Республики Адыгея в области образования и определяет максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам. 

Учебный план школы составлен в соответствии с: 

4. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5. Законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в 

Республики Адыгея»; 

6.  Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

-от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

-от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 



 

 

253 

 

-от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 09.03.2004 г. № 1213»; 

4. Инструктивно - методическими письмами Министерства образования и науки Республики Ады-

гея: 

- от 04.07.2011 № 3378 «О примерных учебных (образовательных) планах в рекомендациях госу-

дарственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реали-

зующим основную образовательную программу начального общего образования, по формирова-

нию учебных (образовательных) планов при переходе на федеральные государственные образова-

тельные общего образования» стандарты» 

-от 27.02.2012 № 859 «О новой редакции примерных учебных (образовательных) планов государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, при переходе на феде-

ральные государственные стандарты общего образования»; 

-от25.03.2014 г. № 1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях госу-

дарственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, по формирова-

нию учебных (образовательных) планов в соответствии с ФГОС НОО». 

-от31.12.2015 г. № 1576 «О Внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06  октября 2009 г. № 373» 

5.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно - эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер № 19993); 

6.  Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. №84-р. «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Государственного 

Федерального комплексного учебного курса для образовательных  учреждений «Основы религи-

озных культур и светской этики». 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования и требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего и 

основного общего образования в рамках введения федеральных государственных образова-

тельных стандартов, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность к продолжению образования при получении  основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов общего образования, пред-

ставлен инвариантной частью (обязательные предметы), состоящей из федерального и региональ-

ного (национально-регионального) компонентов и вариативной частью (компонент образователь-

ного учреждения). Федеральный компонент определяет минимальный объем учебной нагрузки по 

учебному предмету, региональный (национально-региональный) компонент включает предметы, 

обеспечивающие реализацию региональных особенностей содержания образования и минималь-

ное количество часов в неделю на их изучение. Часть, формируемая участниками образова-
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тельных отношений включает учебные предметы, отвечающие целям обеспечения индивиду-

ального характера развития школьников в соответствии с их склонностями и интересами. 

 

При разработке учебного плана использовался следующий  вариант примерных учебных 

планов вариант вариант 2 (2,3,4 классы) - приложения № 2 к письму Министерства образования и 

науки Республики Адыгея №1536  от 25.03.2014 г.. 

         10-15% времени используется на национально-региональные и этнокультурные особенности 

содержания образования при изучении следующих учебных предметов учебного плана: Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Окружающий мир. 

В МБОУ «СШ № 16» с первого класса в качестве обязательного учебного предмета для но-

сителей языка вводится изучение государственного языка Республики Адыгея - Адыгейского язы-

ка. Во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на предмет Адыгейская литература (на русском язы-

ке).  

 В 4-х классах учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через 

модуль «Основы светской этики»,  выбранный родителями (законными представителями) обу-

чающихся. 

Учебная нагрузка по классам составляет: 

2класс-23 часа; 

3класс-23 часа; 

4класс-23 часа. 

Освоение обучающимися основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией, прово-

димой с целью определения степени освоения обучающимися материала по пройденным учебным 

предметам за учебный год. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, четвертную 

(полугодовую) и годовую. Во 2-4 классах годовые отметки выставляются на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и представляют собой результат четверт-

ной (полугодовой) аттестации. Округление результатов производится в пользу обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация 2-4 классов по ряду предметов проводится в качестве 

отдельной процедуры, определяемой Положением о порядке, формах и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе в следующий класс обучающихся 

МБОУ «СШ № 16». 

Перечень предметов годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов, как 

отдельной процедуры и формы ее проведения в 2019-2020 учебном  году: 

 

№ п/п Класс Предмет Форма проведения 

1. 2; 3 Русский язык 

Математика 

Контрольная работа 

2. 4 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Контрольная работа 

 

Тестирование 

 

 

Режим работы установлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.281-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте России 03 

марта 2011г., регистрационный номер 19993). 

Учебные занятия в МБОУ «СШ № 16» проводятся только в первую смену. 

Для обучающихся 2-4 классов продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Во 2-4 классах продолжительность уроков 45 минут. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов - 35 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Календарный учебный график утверждается директором школы. 

 

Календарный учебный график в 2019-2020 учебном году: 
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Четверти Сроки Каникулы 

I 02.09-25.10 (8 недель) 26.10-04.11 (8 дней) 

II 05.11-25.12 (8 недель) 28.12-08.01 (12 дней) 

III 09.01-19.03 (10 недель) 20.03-29.03 (10 дней) 

IV 30.03-29.05 (9 недель)  

 

На основе учебного плана и календарного учебного графика работы на учебный год 

составляется расписание учебных занятий в соответствии с требованиями СанПиН. 

При составлении расписания уроков наибольшая интенсивность нагрузки (сумма баллов 

трудности по всем предметам за день) для учащихся всех классов приходится на вторник или сре-

ду. В эти дни в школьное расписание включаются либо наиболее трудные предметы, либо средние 

и легкие по трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни. Учебные дни с облегчен-

ной нагрузкой - понедельник, пятница. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС НОО, 1-4 классы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 16» 

(МБОУ «СШ № 16») 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  
для 1-го класса  

(5-дневная учебная неделя). 

 

 
для 2-4 классов  

(5-дневная учебная неделя). 

Название курса по внеурочной деятельности                  

класс  

Количество часов в неделю  

Всего 
2 3аб 3б 4 

 Внеурочная деятельность 

Cпортивно-оздоровительное «По тропе здоровья» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Я- гражданин России» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Я и мир во круг меня»  1 1 1 1 4 

Общекультурное «Умелые ручки» 1 1 1 1 4 

Социальное «Мой мир» 1 1 1 1 4 

Итого: 5 5 5 5 20 

Всего к финансированию: 28 28 28 28 112 

Пояснительная  записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания (ФГОС НОО) основная образовательная программа основного общего образования  реализуется обра-

зовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 16» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего обра-

зования. При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятель-

ности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной дея-

тельности педагогов. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки плана внеурочной деятельности на уровне ос-

новного общего образования, являются следующие д о к у м е н т ы :  

- 1.      Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- 2. Законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в 

Республики Адыгея»; 

Название курса по внеурочной деятельности                

  класс  

Количество часов в неделю Всего 

1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность 5 5 

Cпортивно-оздоровительное «По тропе здоровья» 1 1 

Духовно-нравственное «Я- гражданин России» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Я и мир во круг меня»  1 1 

Общекультурное «Умелые ручки» 1 1 

Социальное «Мой мир» 1 1 

Всего к финансированию: 5 5 
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- 3.      Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- -от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования»; 

- от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- -от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления образова-

тельной деятельности по основным образовательным программам образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- -от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1213»; 

 

4.Инструктивно - методическими письмами Министерства образования и науки Республи-

ки Адыгея: 

- - от 28.06.2017 № 4037 «О примерных учебных планах в рекомендациях государственным 

и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим 

основную образовательную программу начального общего образования, по формированию 

учебных планов при переходе на ФГОС ООО» 

- -от 06.07.2011 № 3406 «О методических рекомендациях по организации внеурочной дея-

тельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Республи-

ки Адыгея, реализующих общеобразовательные программы начального общего образова-

ния»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря 2013 го-

да № 1342 г. Москва "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1015". Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013г. (регистра-

ционный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015». За-

регистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2015г. (регистрационный №38490). 

- -от25.03.2014 г. № 1536 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендаци-

ях государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям Республики 

Адыгея, реализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, по формированию учебных (образовательных) планов в соответствии с ФГОС 

НОО». 

- -от31.12.2015 г. № 1576 «О Внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06  октября 2009 г. № 373» 

 

5.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитар-

но - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный 

номер № 19993). 

Школьный уровень  

- Устав МБОУ «СШ № 16».  

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ № 16». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит вне-

урочная деятельность. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное) по 5 часов в неделю в каждом классе. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, круглые столы, конференции, дис-

путы, школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, соци-

альное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности уч-

реждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций: МЦРДТиЮ, 

МБОУ ДОД СДЮШОР №1, РФСОО «Федерация восточного боевого единоборства РА», ГБО-

УДОД «АР СДЮШОР №2», ГБОУДОД АР СДЮСШОР по велосипедному спорту, ГБОУДО АР 

«Центр дополнительного образования детей РА», РФСОО «Федерация восточного боевого едино-

борства РА». 

Внеурочная деятельность является обязательной для школы, но не для ученика. Родители 

имеют право отказаться от посещения ребѐнком тех или иных внеурочных занятий в школе и вос-

пользоваться аналогичными услугами других учреждений, например, учреждений культуры, спор-

та, дополнительного образования детей. А могут развивать своего ребѐнка в определѐнных на-

правлениях самостоятельно. При этом отказ родителей от услуг школы оформляется в письменной 

форме. Это фиксируется в заявлении, в котором оговаривается, что родители несут ответственность 

за реализацию ФГОС НОО в части развития личности ребѐнка и гарантируют достижение резуль-

татов по определѐнным направлениям внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность по же-

ланию обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляться во время кани-

кул. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется ин-

дивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается педагогической поддержкой. 

Предусмотрено чередование учебной и внеурочной деятельности. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного общего и 

среднего общего образования в рамках государственных образовательных стандартов общего об-

разования, представлен инвариантной частью (обязательные предметы), состоящей из федераль-

ного и регионального (национально-регионального) компонентов и вариативной частью (компо-

нент образовательного учреждения). Федеральный компонент определяет минимальный объем 

учебной нагрузки по учебному предмету, региональный (национально-региональный) компонент 

включает предметы, обеспечивающие реализацию региональных особенностей содержания обра-

зования и минимальное количество часов в неделю на их изучение. Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений включает учебные предметы, факультативные заня-

тия, элективные курсы, отвечающие целям обеспечения индивидуального характера развития 

школьников в соответствии с их склонностями и интересами. 

 

 Задачи:  

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка при переходе из начального общего уровня 

образования  на  уровень основного общего образования; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
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• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение 

рамок общения с социумом. 

 

Механизм формирования учебного плана внеурочной деятельности:     

1. Анкетирование учащихся и их родителей по выявлению интересов и желаний ребенка. 

2. Анализ возможностей образовательного учреждения по выполнению запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей)  

3. Инвентаризация учебно-методического обеспечения. 

4. Учет соблюдения преемственности и перспективности обучения. 

Организация внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности. Форма проведения – 

группы для занятий формируются из  класса.  Составляется расписание занятий.  Занятия имеют 

аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.). 

 

Физкультурно- спортивное и оздоровительное направление  

Целью реализации физкультурно- спортивного  и оздоровительного направления является совер-

шенствование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на уровне  основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих формированию личности адекватно оценивающей свое место и предназначение в жизни, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования.  

Духовно - нравственное направление   способствует воспитанию любви к Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценно-

стям общества. Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравствен-

ных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

 

Социальное направление способствует  формированию  психологической культуры и коммуни-

кативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

способности обучающихся сознательно выстраивать и оценивать отношения; становлению гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций; формированию основы культуры ме-

жэтнического общения. Общеинтеллектуальное направление заключается в формировании на-

учного мировоззрения учащихся, развитии их познавательных интересов, способствующих фор-

мированию интеллектуально развитой  личности.  

Общекультурное направление направлено на развитие чувственных мироощущений, 

потребности в прекрасном; развитие способности к художественному мышлению; приобщение к 

мировой культуре; нацелено на воспитание  уважительного отношения к истории и культурному 

наследию родного края, позволяет вовлечь обучающихся в системную творческую, 

исследовательскую деятельность, ориентированную на формирование личностных результатов 

школьников- создание ситуации творческого  саморазвития. 

Результаты внеурочной деятельности 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение учащегося,  благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности учащегося. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирование у них принимаемой обществом системы ценностей 

Результаты: приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жиз-

ни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки инфор-

мации; о правилах проведения исследования; школьник может приобрести опыт исследователь-

ской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми 

 

Уровень результатов работы по программе 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нор-

мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, на-

родов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи-

вость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

 

План внеурочной деятельности  

 (недельный) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное) 

по 5 часов в неделю в каждом классе: 

 

Направления внеурочной деятельности Курс Класс 

Спортивно-оздоровительное По тропе здоровья 1-4 

Духовно-нравственное Я-гражданин России 1-4 
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Социальное Мой мир 1-4 

Общеинтеллектуальное Я и мир вокруг меня 1-4 

Общекультурное Умелые ручки 1-4 

 

Программно- методическое обеспечение внеурочной деятельности на уровень основного общего обра-

зования в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Направление Название Кто  осуществля-

ет 

Программа 

1 Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

По тропе здоровья Классные руко-

водители 

(учителя началь-

ных классов) 

Данченко Т.В., 

Шатилова Г.А., 

Енамукова С.Ю., 

Пчичетль С.Х., 

Копьѐва К.О. 

Авторская программа учителей 

МБОУ «СШ № 16» 

2 Духовно- нрав-

ственное 

Я -гражданин Рос-

сии 

Программа  «Я - гражданин Рос-

сии» автора С.В. Сабиной. 

4 Социальное Пойми своѐ Я 

 

Педагог-психолог 

Шевлякова Л.И. 

Авторская  программа  «Я и 

мир» Г.П.Звездиной и др.-М.: 

Сфера. 

7 Общеинтеллек-

туальное 

Я и мир вокруг ме-

ня 

 

Учитель биоло-

гии Шляхова Л.А. 

Авторская программа учителей 

МБОУ «СШ № 16» и методиче-

ского конструктора 

(Д.Григорьев, П.Степанов). 

 Общекультурное Умелые ручки Классные руко-

водители 

(учителя началь-

ных классов) 

Данченко Т.В., 

Шатилова Г.А., 

Енамукова С.Ю., 

Пчичетль С.Х., 

Копьѐва К.О. 

Авторская  общеобразователь-

ная программа под редакцией 

авторов Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова, программы «Худо-

жественное творчество» (автор 

Т.Н. Проснякова). 
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Календарный учебный график 

-начало учебного года: 2 сентября 2019 г.; 

-завершить 2019–2020 учебный год учащимся 2-4  классов- 29 мая, 1 класса -25 мая 2020 г.; 

-начало учебных занятий в 1-4 классах в 8.00; 

-занятия проводить в одну смену; 

-продолжительность учебного года: 1 класс- 33 недели, 2-4 классы- 35 недель; 

-режим работы школы: для 1-4  классов - 5-дневная рабочая неделя. 

-регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Четверти Сроки Каникулы 

I 02.09-25.10 (8 недель) 26.10-04.11 (8 дней) 

II 05.11-25.12 (8 недель) 28.12-08.01 (12 дней) 

III 09.01-19.03 (10 недель) 20.03-29.03 (10 дней) 

IV 30.03-29.05 (9 недель)  

 

-для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

с 08.02 по 16.02.2020 г. (9 дней).  

2.  Продолжительность уроков  в 1 классе: 

-в первом полугодии: 

в сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

во втором полугодии: 

-январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

-в 2-4 классах продолжительность уроков 45 минут; 

-продолжительность перемен: 

1 перемена-10 минут 

2перемена-20 минут 

3 перемена-20 минут 

4 перемена-10 минут 

5 перемена-10 минут 

6 перемена-10 минут 

3. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

-промежуточная аттестация в переводных классах (2-4 классах) проводится с 15 по 29 мая 

без прекращения образовательного процесса. 
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Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МБОУ «СШ № 16», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образова-

тельного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «СШ № 16» 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ «СШ № 16», сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, финан-

совых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными деятельно-

стями: 

 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, возможность 

проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации  материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  

социально значимого  продукта; 

 исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  

поведения; 

 деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, 

группами  людьми); 

 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

 спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и 

самоизменение; 

 трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в 

сфере  современных профессий  и рынка  труда. 

Состояние и содержание здания и помещения школы соответствуют гигиеническим нор-

мативам:  

 обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого): 0,8 м
2 
на 1 обучаемого;  

 дата последнего капитального ремонта: июнь/июль 2010 года; 

Уровень температуры и освещенности отвечает надлежащим требованиям, регламентиро-

ванным СанПиНом.  

Здание имеет самостоятельный участок площадью 1,3 га., площадь заcтройки 1400 м
2
. Тер-

ритория ограждена забором. На участке есть спортивная площадка, деревья и кустарники занима-

ют более 50% площади. 
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Техническое состояние школьного здания хорошее – ежегодно летом здесь делают качест-

венный косметический ремонт. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение централизован-

ные.  

Окна кабинетов ориентированы на юг. Площади кабинетов 49 м
2
. Расстановка парт обес-

печивает оптимальную зону видимости классной доски. Почти все классы оборудованы новой ме-

белью, рассаживание детей проведено в соответствии с ростом и здоровьем. 

Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Уро-

вень освещения соответствует требованиям санитарных правил. Замеры уровня искусственного 

освещения, температурного режима и др. проводится ежегодно силами лаборатории производст-

венного контроля управления образования. 

В рекреациях школы созданы "зоны здоровья", для чего использованы мебельные уголки,  

зелѐные растения: фикусы, кофе, китайские розы, бегонии, хлорофитумы, папоротники. На одного 

учащегося, в помещении школы приходится 2,88 растения. Территория школы хорошо озеленена 

(тополиная  аллея, хвойные и лиственные деревья на газонах, аллея акаций и клѐнов, лиственные 

деревья, две больших клумбы с  многолетними цветущими растениями), что создает хороший воз-

душный баланс и улучшает экологию окружающего пространства. 

Школьный буфет имеет пищеблок и обеденный зал на 60 посадочных   мест. Буфет осна-

щен необходимым оборудованием, соответствующим  санитарно-гигиеническим нормам и прави-

лам. Буфет, позволяет организовать горячие завтраки и обеды в урочное время. Питание начинает-

ся со второй перемены, продолжительностью 20 минут. Дети получают молочные продукты, све-

жие овощи и фрукты, мясные блюда. Контроль за организацией завтраков осуществляет медицин-

ская сестра и администрация. 

В школе имеются: 

 спортивный зал с необходимым оснащением (игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарѐм): 

 игровой зал; 

 школьный стадион: 

 волейбольная  площадка 10м на 20м,  

 баскетбольная площадка 18м на 30м,                         

 футбольная площадка 40м на 30м, 

 полоса препятствий,  

 гимнастический городок,  

 яма для прыжков 12 м на 3м, 

 беговая дорожка 260 м ,  

 площадка для метания с  травяным покрытием 10м на 60м. 

В школе имеется медицинский кабинет. В нѐм проводится следующая работа: организуется пер-

вичный медосмотр учеников, необходимые прививки согласно возрасту, оказание первичной ме-

дицинской помощи, осуществляется строгий учѐт за больными детьми и детьми с ослабленным 

здоровьем. 

 оформлены: паспорт медицинского кабинета, рабочие журналы; 

 оснащен  медицинским оборудованием согласно нормам СанПина   (приобретено: кварце-

вая лампа, холодильник, лекарства); 

 

Школа укомплектована квалифицированными специалистами, обеспечивающими оздоровитель-

ную работу:  

 педагог-психолог,  

 учителя начальной школы,  

 учителя физической культуры,  

 педагоги доп. образования, 

 медицинский работник. 

 

Материально-технические условия 

-Образовательная коллекция: 

 Изучаем единицы измерения. Интерактивный тренажер. 

 Интерактивная азбука. Мир вокруг нас. 
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 Математика. Хитрые задачи. 

 ОБЖ. 

 Почитай-ка. 

 Я пишу грамотно. Интерактивный букварь. 

 Математика. Счет. 

 Мир животных и растений. 

 Тренажер по русскому языку. 1-4 классы. 

 Уроки хорошего поведения. 

 Математика. Измерения. 

 Я четко считаю в уме. 

 Изобразительное искусство. 

 Я считаю лучше всех. 

 Я учу буквы и читаю по слогам. 

-Познавательная коллекция: 

 Моя страна Россия. 

 Я думаю! Развивающие головоломки. 

 Правила дорожного движения. 

 Почемучка. 300 самых интересных вопросов на самые сложные ответы: Интерак-

тивные факты, Лучшие достопримечательности, Животные, История, Космос. 

 Почемучка: 

Тайны, загадки, секреты планеты Земля. 

Чудеса света. 

Собираем пазлы. Азбука и счет. 

Я играю. Развивающие головоломки. 

Я учусь. Развивающие головоломки. 

-Школа: 

 Математика. 1-4 классы. Тесты. 

 Игры и задачи. 1-4 классы. 

 Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. 

 Развитие речи. 1-4 классы. Тесты. 

-Интерактивные карты для начальной школы. +1С: Конструктор. интерактивная карта. 

-Проектор. 

-Экран. 

Ноутбук. 

Учебно-методические и информационные условия: 

Учебное оборудование для классной комнаты в начальной школе 

Характеристика количествен-

ных показателей 

(Д, К, Ф, Г) 

требования 

стандарта 

Наличие в 

ОУ 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 

- цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике различных предметов) 

 

 

 

Г 

 

 

+ 

Технические средства обучения (ТСО): 

 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

 

 

Д 

 

 

+ 

- магнитная доска; Д + 

- экспозиционный экран; Д + 

- шкаф для хранения таблиц; Д - 

- лингафонные устройства, обеспечивающие связь между 

преподавателем и учащимися, между учащимися (по возможности); 

К - 

- видеомагнитофон, музыкальный центр; Д - 

- магнитофон; Д - 

- телевизор с DVD – плеером; Д - 



 

 

266 

 

- персональный компьютер; Д + 

- мультимедийный проектор; Д + 

- интерактивная доска; Д - 

- сканер; Д + 

- принтер;  Д + 

- фотокамера цифровая (по возможности); Д - 

- видеокамера цифровая со штативом (по возможности); Д - 

- ксерокс. Д + 

Демонстрационные пособия: 

 

- объекты, предназначенные для демонстрации; 

 

 

Ф/Г 

 

 

+ 

- наглядные пособия; Д + 

(приносные) 

- объекты и пособия, обеспечивающие учебно-воспитательный 

процесс. 

Ф + 

(приносные) 

Экранно-звуковые пособия: 

 

- видеофрагменты, отражающие основные темы обучения  и 

видеофильмы, соответствующие содержанию; 

 

 

Д 

 

 

+ 

- обучающие программы; Д + 

- презентации основных тем предметов; Д + 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений; 

Д + 

- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по 

возможности); 

Д + 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения (по 

возможности). 

Д + 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 

- раздаточные материалы; 

 

 

К 

 

 

+ 

- линейки; К + 

- термометры для измерения температуры воздуха, воды; К - 

- термометр медицинский; Д + 

- лупа; К + 

(приносные) 

- компас; К + 

(приносные) 

- часы с синхронизированными стрелками; Д + 

- микроскоп (цифровой по возможности); Д + 

- лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстра-

ций в соответствии с содержанием обучения для: 

 

1)  измерения веса - весы рычажные,  весы пружинные, 

наборы разновесов и т.д.);  

2) изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.);  

3)  проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и 

т.д.); 

а также:  

4)  по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.);  

К/Ф  

 

 

+ (принос-

ные) 

+ (принос-

ные) 

+ (принос-

ные) 

+ 
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5)  измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. + 

(приносные) 

- оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными; 

Д - 

- рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг); Д/Г - 

- модель "Торс человека" с внутренними органами; Д/Ф - 

- модели светофоров, дорожных знаков, транспортных средств; Д - 

- муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения; Д + 

(приносные) 

- макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и 

т.п.; 

Г - 

- мольберты; К - 

- настольные скульптурные станки; К - 

- конструкторы для моделирования архитектурных сооружений; Г - 

- материалы для художественной деятельности:  

краски  акварельные (гуашевые), тушь, ручки с перьями, бумага  

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для 

воды, стеки (набор), пластилин (глина), клей, ножницы, рамы 

для оформления работ; 

К + 

- бревно напольное (3 м); Г - 

- козел гимнастический; Г + 

- перекладина гимнастическая (пристеночная); Г - 

- стенка гимнастическая; Г + 

- скамейка гимнастическая жесткая  

(4 м; 2 м); 

Г + 

- комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты); 

- - 

-мячи:  

1) набивной 1 кг и 2 кг;  

2) мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий);  

3) мячи баскетбольные;  

4) мячи волейбольные;  

5) мячи футбольные; 

К  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- палка гимнастическая; К + 

- скакалка детская; Г + 

- мат гимнастический;  Г + 

- акробатическая дорожка; К - 

- коврики: гимнастические, массажные; Г - 

- кегли;  К + 

- обруч пластиковый детский; Д + 

- планка для прыжков в высоту;  Д + 

- стойка для прыжков в высоту; Д + 

- флажки: разметочные с опорой; стартовые; Д + 

- лента финишная; Д - 

- дорожка разметочная резиновая для прыжков; Д - 

- рулетка измерительная; К + 

- набор инструментов для подготовки прыжковых ям; Г + 
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- щит баскетбольный тренировочный; Г + 

- сетка для переноса и хранения мячей; Д - 

- жилетки игровые с номерами; Г/К - 

- волейбольная стойка универсальная; Д + 

- сетка волейбольная; Д + 

- аптечка; Д + 

- стол для игры в настольный теннис; Г + 

- сетка и ракетки для игры в настольный теннис. Г + 

Натуральные объекты: 

 

- коллекции полезных ископаемых;  

Ф/Г + (принос-

ные) 

 

- коллекции плодов и семян растений; Ф/Г + 

(приносные) 

- гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения); 

Ф/Г + 

(приносные) 

- живые объекты (комнатные растения, животные); Д + 

- муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод; Д + 

(приносные) 

- изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

Д - 

- гипсовые геометрические тела; Д - 

- модель фигуры человека; Г - 

- керамические изделия (вазы, кринки и др.); Г + 

- драпировки; Г + 

- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и 

др.); 

Г + 

(приносные) 

- подставки для натуры. Г + 

(приносные) 

Игры и игрушки: 

- настольные развивающие игры, в том числе  игры типа "Эрудит" 

и др; 

 

Ф 

 

 

+ 

- набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, Ферма, 

Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие и Служащие и т.п); 

Г 

Г 

- 

- куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик 

русских и других представителей Российской Федерации; 

Д 

Д 

- 

- наборы карандашей, красок, альбомов для рисования; Д 

 

+ 

- лото (домино), развивающие игры на иностранном языке; Г + 

- мячи; К + 

- футбол; Г + 

- шахматы (с доской); Г + 

- шашки (с доской); Г + 

- контейнер с комплектом игрового инвентаря. Г 

 

+ 

Музыкальные инструменты: 

 

- фортепиано (пианино, рояль); 

 

 

Д 

 

 

- 

- баян /аккордеон; скрипка; гитара; Д - 

- клавишный синтезатор;  Д - 

- детские клавишные синтезаторы;  К - 
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- комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, 

глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, 

маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и др; 

Г 

 

- 

- народные инструменты: гармоника, свистульки, деревянные 

ложки, трещотки; 

Д - 

- дирижерские палочки. Д - 

Оборудование класса: 

- ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев; 

 

К 

 

 

+ 

- стол учительский с тумбой; Д + 

- стол компьютерный; Д - 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.; 

Д + 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

(можно использовать «Модуль – 1» для демонстрации таблиц); 

 + 

- подставки для книг, держатели для карт и т.п.; Д + 

-станок хореографический. Д - 

 

Кадровые условия:  

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-

нальные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

МБОУ «СШ № 16» укомплектовано вспомогательным персоналом. Медицинский  работник 

(медсестра) - штатный работник МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» работает в школе 

(Карпенко И.Х. – квалифицированный медицинский работник (фельдшер),  категория – I, стаж 

работы – 35 лет).   

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  

работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также оп-

ределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответ-

ствии с Комплексной модернизации образования  принимается  бюджетирование, ориентирован-

ное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффек-

тивных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение ка-

чественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «СШ № 16» предусматривается в рас-

пределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществ-

ляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения проф-

союзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных дости-

жениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащего-

ся решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуа-

циях. 

 

 

№ Ф.И.О. учи-

теля 

Образование Должность Пед. 

стаж 

Квалифика-

ционная 

категория 

1. Шатилова Высшее, АГУ директор 25  высшая 
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Г.А. 

2. Копьѐва К.О. Высшее, АГУ Учитель начальных классов 9 1 

3. Данченко 

Т.В. 

Высшее, АГУ Учитель начальных классов 

Учитель ИЗО 

27 I 

4. Морозова 

И.Н. 

Высшее, АГПИ Учитель физической куль-

туры 

42 I 

5. Морозова 

Д.В. 

Высшее, АГУ Учитель английского языка 4 Без 

квалифика-

ционной 

категории 

(СЗД) 

6. Шевлякова 

Л.И. 

Высшее, АГУ Педагог-психолог 15 I 

7 Шляхова 

Л.А. 

Высшее, АГУ Заместитель директора по 

ВР, 

 учитель химии, 

технологии 

20 высшая 

8 Калашаова 

М.А. 

Высшее, АГПИ Учитель  адыгейского языка 35 1 

 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На каждую 

единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. Должностные инструкции 

разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) 

по должностям руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических ра-

ботников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих учреждений», утвер-

ждѐнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 

2009 года №593,  оформлены в соответствии с требованиями, утверждены директором, согласова-

ны с профсоюзным комитетом. Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное  расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам штатно-

финансовой деятельности образовательного учреждения в зависимости от количества обучающих-

ся.  Учебная нагрузка педагогов по предметам и дисциплинам распределена в  100% соответствии 

с базовой квалификацией.  

 

Укомплектованность педагогическими кадрами  

Кадровое обеспечение образовательного процесса школы частично соответствует 

государственным требованиям:  

 школа обеспечена на 100 % педагогическими кадрами, включая узких специалистов (пси-

холог). 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 100 % педагогов имеют педагогическое образование;  

 100 % педагогов имеют высшее образование; 

 Средний возраст педагогов- 47 лет; 

 87% имеют первую квалификационную категорию; 

 все педагоги школы в системе, не реже одного раза в три года, повышают квалификацию в 

различных формах, включая самообразование; 

С  2015 года прошли курсы повышения квалификации  по должности «учитель»  100% 

учителей, в том числе педагог-психолог. 

Средняя  нагрузка педагогов не превышает 30 часов в неделю с учетом индивидуального обуче-

ния. 

 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 
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 90% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 75% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 47% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их деятельность при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и квалифика-

ционную категорию в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, Законом Рес-

публики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея» («Собрание зако-

нодательства Республики Адыгея», декабрь 2013 г. № 12, газета «Советская Адыгея» от 

31.12.2013г. № 250), постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.04.2014 г. № 

99 «Вопросы Министерства образования и науки  Республики Адыгея», приказами Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 29.08.2014 г. № 813 «Об организации аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, распо-

ложенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной катего-

рии» и  от 15.10.2014 г. № 932 «Об организации оценки профессиональной деятельности педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположен-

ных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории» про-

ходит по плану – графику и мере наполнения портфолио педагогов. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального  

общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного начального образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного психо-

физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность являяется 

выражением гуманистической по-

зиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — раскры-

вать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию педагога 

в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающего-

ся, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть отра-

жение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачива-

— Умение создавать си-

туацию успеха для обу-

чающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогиче-

ское оценивание, мобили-

зующее академическую 

активность; 

— умение находить по-

ложительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы разви-

тия; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные образо-

вательные проекты 
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ния этих сил в образов. деятельно-

сти 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучающих-

ся. Данная компетентность опреде-

ляет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить уст-

ную и письменную ха-

рактеристику обучающе-

гося, отражающую раз-

ные аспекты его внутрен-

него мира; 

— умение выяснить ин-

дивидуальные предпоч-

тения (индивидуальные 

образовательные потреб-

ности), возможности уче-

ника, трудно сти, с кото-

рыми он сталкивается; 

— умение построить ин-

дивидуализированную 

образовательную про-

грамму; 

— умение показать лич-

ностный смысл обучения 

с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутрен-

него мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других по-

зиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и го-

тов их поддерживать в случаях дос-

таточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зре-

ния в процессе оценива-

ния обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педа-

гогической деятельности. Заключа-

ется в знаниях педагога об основ-

ных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом оп-

ределяет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основ-

ных сферах материальной 

и духовной жизни; 

— знание материальных 

и духовных интересов 

молодѐжи; возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спо-

койствие; 

— эмоциональный кон-

фликт не влияет на объ-

ективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педагоги-

ческую деятельность. 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Спо-

— Осознание целей и 

ценностей педагогиче-

ской деятельности; 
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Уверенность в себе собствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. Оп-

ределяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятель-

ность 

— позитивное настрое-

ние; 

— желание работать; 

— высокая профессио-

нальная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполагание 

в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования твор-

ческой личности 

— Знание образователь-

ных стандартов и реали-

зующих их программ; 

— осознание нетождест-

венности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов пере-

вода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно возрас-

тным и индивидуаль-

ным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность являяется 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литера-

турой по данному вопро-

су; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетент-

ностей, обеспечивающих мотива-

цию учебной деятельности 

— Знание интересов обу-

чающихся, их внутренне-

го мира; 

— ориентация в культу-

ре; 

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете преподава-

ния 

Глубокое знание предмета препода-

вания, сочетающееся с общей куль-

турой педагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением его 

практического применения, что яв-

ляется предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

  

— Знание генезиса фор-

мирования предметного 

знания  

— возможности приме-

нения получаемых зна-

ний для объяснения со-

циальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных за-

дач; 

— свободное решение 

задач олимпиад: регио-

нальных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

рования умений, предусмотренных 

программой. Обес-печивает инди-

видуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация лично-

стно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование но-

вых информационных 

технологий; 

— использование в учеб-

ном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности (зна-

ние учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить индивиду-

альный подход к организации обра-

зовательного процесса. Служит ус-

ловием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего инди-

видуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивиду-

альных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в органи-

зации учебного процесса; 

— разработка индивиду-

альных проектов на осно-

ве личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 
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своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятель-

ности. Современная ситуация быст-

рого развития предметных облас-

тей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает не-

прерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспе-чивает 

желание и умение вести самостоя-

тельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информаци-

онно-поисковыми техно-

логиями; 

— использование различ-

ных баз данных в образо-

вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-

ний 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образо-

вательные программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке обра-

зовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и раз-

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является со-

ставной частью разрботки образова-

тельных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать инди-

видуальные характеристики обу-

чающихся 

—Знание образователь-

ных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образова-

тельных программ: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны реализо-

вываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность ис-

пользуемых образова-

тельных программ; 

-участие обучающихся и 

их родителей в разработ-

ке образовательной про-

граммы, индивидуально-

го учебного плана и инди 

видуального образова-

тельного маршрута; 

-участие работодателей в 

разработке образователь-

ной программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используе-

мых в образовательных 

учреждениях, рекомендо-

ванных органом управле-

ния обра-ованием; 

-обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплек-

тов, используемых педа-

гогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— Знание типичных пе-

дагогических ситуаций, 
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педагогических ситуа-

циях 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкретно-

го ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут при-

меняться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

требующих участия педа-

гога для своего решения; 

— владение набором ре-

шающих правил, исполь-

зуемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев дос-

тижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогиче-

ских ситуаций; разви-

тость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в ус-

тановлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в сис-

теме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопонимаманию, установле-

нию отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательно-

го процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитив-

ный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в це-

леполагании;  

— предметная компе-

тентность; 

— методическая компе-

тентность; 

— готовность к сотруд-

ничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической 

задачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучае-

мого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного мате-

риала в систему освоен-

ных знаний обучающих-

ся; 

— демонстрация практи-

ческого применения изу-

чаемого материала; 

 — опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, соз-аѐт 

условия для формирования само-

оценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять раз-

витие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других должна 

— Знание функций педа-

гогической оценки; 

— знание видов педаго-

гической оценки; 

— знание того, что под-

лежит оцениванию в пе-

дагогической деятельно-

сти; 

— владение методами 

педагогического оцени-

вания; 
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сочетаться с самооценкой педагога — умение продемонстри-

ровать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от пе-

дагогического оценива-

ния к самооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необхо-

димой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью 

в том, чтобы осуществить или орга-

низовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать до-

полнительную информа-

цию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходи-

мой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уро-

вень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информаци-

онной основы деятельно-

сти (ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения за-

дачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании совре-

менных средств и сис-

тем организации учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учеб-

но-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов по-

строения образовательно-

го процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обуче-

ния, адекватные постав-

ленным задачам, уровню 

подготовленности обу-

чающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень Владения 

педагогом и обучающимися систе-

мой интеллектуальных операций 

— Знание системы ин-

теллектуальных опера-

ций; 

— владение интеллекту-

альными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные опера-

ции у учеников; 

— умение организовать 

использование интеллек-

туальных операций, адек-
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ватных решаемой задаче 

Материально-технические условия реализации образовательной программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного уч-

реждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки Рос-

сии от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для осна-

щения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальны-

ми актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с реа-

лизуемыми    общеобразовательными программами.  

В библиотеке МБОУ «СШ № 16»  по штатному расписанию 1 ставка заведующей библио-

текой. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных 

ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных  носителях информа-

ции. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической классификации. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и «Прави-

лами пользования библиотекой». Работа библиотеки  ведѐтся на основе плана работы, который 

утверждается администрацией  школы. В библиотеке оформляются тематические выставки, про-

водятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Фонд библиотеки составляет 72898 экземпляров. Обеспеченность учебной, справочной и 

художественной литературой в школе составляет 16 книг на одного обучающегося. Информаци-

онная поддержка учебного процесса в школе осуществляется через предоставление расширенного 

перечня справочных и энциклопедических, электронных учебников и периодических изданий:  

 фонд учебников — 30612  

 художественная литература – 252 

Обеспеченность учебниками. 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с реа-

лизуемыми    общеобразовательными программами: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам учебного 

плана;  

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам начальной 

образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников). 

 

Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса школы соответствует требованиям: 

 школа оснащена учебниками  и методической литературой по всем предметам учебного 

плана; 
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 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 

образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 

обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская художественная, 

научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы). 

Спортивный зал (150 м.кв.) оборудован для проведения занятий по гимнастике, баскетболу, 

волейболу. На уроках в спортивном зале используется оборудование: 

- гимнастическая стенка – 1 шт.; 

- гимнастическая скамейка – 5шт.; 

- гимнастический «козел» - 1 шт.; 

- столы для настольного тенниса – 2шт.; 

- мост гимнастический – 2 шт.; 

- маты гимнастические – 6 шт.; 

- кольцо баскетбольное – 2 шт.; 

- щиты баскетбольные – 2 шт.; 

- сетка волейбольная – 2 шт.; 

- часы шахматные – 1 шт.; 

- шахматы – 5 шт. 

4 (Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания) 

21.36 Производственный и хозяйственный инвентарь 

Брусья  0000506500      

Брусья  разновыс-е  0000506501      

Граната учеб.0,5кг М000024852      

Граната учеб.0,75кг М000024853      

Конь  гимнаст-й  0000506519      

Мат гимнастический сп3 М000023380      

Мяч  футбольный М0000511795     

Мяч баскетбольный М0000511797     

Мяч баскетбольный SPALDING  М000032934      

Мяч волейбольный М0000511796     

Мяч волейбольный М000024854      

Мяч волейбольный Mikasa  М000032870      

Мяч гандбольный М0000511798     

Мяч для метания М000023733      

Набор д/наст.тенниса М000024856      

Часы шахматные М000023736      

Шахматы с доской М000023737      

Шахматы М000026700      

Ядро д /толкания сп3 М000024860      

Игровые площадки: 

- баскетбольная; 

- мнибаскетбольная; 

- волейбольная; 

- минифутбольная. 

Беговая дорожка на 160 метров. Спортивная площадка, оснащѐнная спортивными снарядами: 

перекладины, брусья. 

Два спортивных городка  
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 - мячи волейбольные – 15 шт.; 

- мячи баскетбольные – 22 шт.; 

- мячи футбольные – 8 шт.; 

- скакалка – 12 шт.; 

- граната учебная – 3 шт.; 

- мячи для метания – 10 шт.; 

- ядро для толкания – 1 шт.; 

- канат – 1 шт.; 

- набор для физической культуры – 1 шт.; 

- обруч гимнастический – 2 шт.; 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответ-

ствующей требованиям Стандарта 

Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники:13 

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме: 

педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы начального образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к ВПР;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования,  с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в 

том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками 

учебного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами 

объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы. 

Состояние и содержание здания и помещения школы соответствуют гигиеническим нор-

мативам:  

 обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого): 0,8 м
2 
на 1 обучаемого;  

 дата последнего капитального ремонта: июнь/июль 2010 года; 

Уровень температуры и освещенности отвечает надлежащим требованиям, регламентиро-

ванным СанПиНом.  

Здание имеет самостоятельный участок площадью 1,3 га., площадь заcтройки 1400 м
2
. Тер-

ритория ограждена забором. На участке есть спортивная площадка, деревья и кустарники занима-

ют более 50% площади. 

Техническое состояние школьного здания хорошее – ежегодно летом здесь делают качест-

венный косметический ремонт. Водоснабжение, канализация и теплоснабжение централизован-

ные.  
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Площади кабинетов 49 м
2
. Расстановка парт обеспечивает оптимальную зону видимости 

классной доски. Почти все классы оборудованы новой мебелью, рассаживание детей проведено в 

соответствии с ростом и здоровьем. 

Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Уро-

вень освещения соответствует требованиям санитарных правил. Замеры уровня искусственного 

освещения, температурного режима и др. проводится ежегодно силами лаборатории производст-

венного контроля управления образования. 

В рекреациях школы созданы "зоны здоровья", для чего использованы мебельные уголки,  

зелѐные растения: фикусы, кофе, китайские розы, бегонии, хлорофитумы, папоротники. На одного 

учащегося, в помещении школы приходится 2,88 растения. Территория школы хорошо озеленена 

(тополиная  аллея, хвойные и лиственные деревья на газонах, аллея акаций и клѐнов, лиственные 

деревья, две больших клумбы с  многолетними цветущими растениями), что создает хороший воз-

душный баланс и улучшает экологию окружающего пространства. 

Школьный буфет имеет пищеблок и обеденный зал на 60 посадочных   мест. Буфет осна-

щен необходимым оборудованием, соответствующим  санитарно-гигиеническим нормам и прави-

лам. Буфет, позволяет организовать горячие завтраки и обеды в урочное время. Питание начинает-

ся со второй перемены, продолжительностью 20 минут. Дети получают молочные продукты, све-

жие овощи и фрукты, мясные блюда. Контроль за организацией завтраков осуществляет медицин-

ская сестра и администрация. 

В школе имеются: 

 спортивный зал с необходимым оснащением (игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарѐм): 

 игровой зал; 

 школьный стадион: 

 волейбольная  площадка 10м на 20м,  

 баскетбольная площадка 18м на 30м,                         

 футбольная площадка 40м на 30м, 

 полоса препятствий,  

 гимнастический городок,  

 яма для прыжков 12 м на 3м, 

 беговая дорожка 260 м ,  

 площадка для метания с  травяным покрытием 10м на 60м. 

В школе имеется медицинский кабинет. В нѐм проводится следующая работа: организуется пер-

вичный медосмотр учеников, необходимые прививки согласно возрасту, оказание первичной ме-

дицинской помощи, осуществляется строгий учѐт за больными детьми и детьми с ослабленным 

здоровьем. 

 оформлены: паспорт медицинского кабинета, рабочие журналы; 

 оснащен  медицинским оборудованием согласно нормам СанПина   (приобретено: кварце-

вая лампа, холодильник, лекарства); 

 

Организация питания 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, администрация школы уде-

ляет должное внимание организации горячего питания. Питание обучающихся организовано в 

обеденном зале школы, расположенной на первом этаже основного здания, площадью 65 м
2
. Обе-

денный зал на 60 посадочных мест) оборудованы специальной мебелью (столами, стульями). Ор-

ганизацию питания обучающихся осуществляет ООО «Столовая № 12». Имеется меню, согласо-

ванное с Управлением Роспотребнадзора по Республике Адыгея.  

В школе организована работа (общешкольные и классные родительские собрания с участи-

ем медработников, беседы медработников с обучающимися, деловые игры, викторины, классные 

часы, дни здоровья) по формированию навыков культуры здорового питания, этике приема пищи, 

профилактике различных заболеваний, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. В  школе не было случаев заболевания кишечной 

инфекцией.  
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Контроль  за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации 

осуществляет  комиссия общешкольного родительского комитета. 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание осуществляется на договорной основе медицинскими 

сотрудниками МУЗ «Детская поликлиника № 2»: Карпенко И.Х. – квалифицированный 

медицинский работник (фельдшер), категория – I,  стаж работы – 35 лет. 

График   работы  медицинского  кабинета: 8.00 – 11.15 

Кварцевание кабинета  8.00 – 8.30   

 Медицинский кабинет школы расположен на первом этаже основного  здания.  Созданы 

условия для  оказания первой медицинской помощи. Медсестра систематически следит за 

состоянием здоровья детей, находящихся на медицинском учете, контролирует организацию 

горячего питания в школе.  

В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен необходимой 

мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания первой медицинской 

помощи.    

1. Кушетка – 2 

2. Ростомер – 1 

3. Ширма – 2 

4. Стерильный процедурный стол – 2 

5. Шкаф для документации – 1 

6. Шкаф для медикаментов для оказания первой медицинской помощи- 2 

7. Столы, стулья, банкета 

8. Горячая, холодная вода, 2 раковины 

9. Весы для определения веса 

10. Спирометр для определения жизненной емкости легких 

11. Динамометр для определения  мышечной силы- 2 

12. Тонометр для определения давления- 2 

13. Разовые шпателя для осмотра горла 

14. Пантограф для определения плоскостопия 

15. Электронные и обычные термометры 

16. Холодильник для пузыря со льдом и хранения вакцин 

17. Тубус – кварц 

18. Кварцевые лампы-2 

19. Таблица для определения цветоощущения 

20. Аппарат Ротта для определения остроты зрения 

21. Ведро педальное для мусора 

22. Емкости для замачивания отработанного материала и обработки кабинета и мебели 

 

 В медицинском кабинете проводится вакцинация и  ежегодный медосмотр учащихся, не 

срывая учебный процесс отправкой целых классов в поликлинику.  

Диспансеризация: осмотр детей специалистами (хирург, ортопед, офтальмолог, 

отоларинголог, логопед, ЭКГ, анализы). Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний по 

согласованию с родителями. 

Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый образ 

жизни. Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников санитарные 

бюллетени, проводит беседы в младших классах, читает лекци. 

В рамках программы "Здоровье" с целью своевременного выявления заболеваний на ранней 

стадии развития организовано проведение ежегодных плановых медицинских осмотров.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание учебных занятий включает 

в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы и определяется 

требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

Учебное расписание составлено на основании: 

 учебного плана; 

 учебных программ по предметам Учебного плана;  
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 сведения о количестве классов в ОУ;  

 сведения о наличии учебных кабинетов и о закреплении их за определенными 

преподавателями;  

 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных учебных курсов;  

 расписания звонков;  

 требования норм СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

Расписание дополнительных занятий составлено с учѐтом гигиенических требований 

к расписанию уроков (СанПиНа 2.4.2.2821-10, Минздрав России, 04.04.2003г. №27). Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут. 

Спортивные секции, кружковые занятия и все занятия дополнительного образования проводятся 

во внеурочное время с 12.20 час. до 16.00 час. 

Анализ состояния здоровья учащихся, поступающих в школу, требует от коллектива 

принятия мер по сохранению здоровья, его укрепления.  С этой целью в школе разработана и 

реализуется программа «Здоровье», деятельность которой строится по следующим направлениям: 

1. Укрепление  материально-технической базы  

2. Просветительская деятельность в области здоровья 

3. Организация образовательного процесса 

4. Организация профилактической деятельности и оздоровления 

5. Диагностика и мониторинг 

Качество условий по обеспечению безопасности образовательного процесса 

Соблюдение требований техники безопасности к используемым помещениям, оборудованию, ин-

вентарю. 

  В МБОУ «СШ № 16» обеспечивается охрана здоровья участников образовательного процесса, 

соблюдаются санитарные, гигиенические требования, требования пожарной безопасности, электро-

безопасности, охраны труда, определены действия работников ОУ в чрезвычайных ситуациях, при-

казом по школе определены ответственные лица. В наличии планы эвакуации, соответствующие 

ГОСТу, первичные средства пожаротушения укомплектованы не в полном объѐме. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы в исправном состоянии со знаком «За-

пасной выход» над дверью, пути эвакуации свободны от посторонних предметов. Электропроводка 

в здании ОУ находится в исправном состоянии. Во всех кабинетах, мастерских, спортивном зале 

имеются инструкции по ТБ, а также инструкции по различным видам работ (лабораторным работам, 

демонстрационным опытам, экскурсиям и пр.) и на каждый вид используемого оборудования (ком-

пьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.)    Журналы по охране труда имеются и в основном 

соответствуют требованиям.  

Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при чрезвы-

чайных ситуациях. 

В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для экстренного вызова 

правоохранительных органов ООО «Секьюрити Сервис плюс», на техничекское обслуживание 

АПС и видеонаблюдения  ООО «Юг Мастер). 

Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по пожарной 

безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по действиям в экстремальных си-

туациях, номера телефонов экстренной помощи правоохранительных и экстренных служб. 

 

Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности установленным требованиям, в 

т.ч. доступа к информации сети Интернет 

Правила  и нормы охраны труда, техники безопасности установленным требованиям, в т.ч. 

доступа к информации сети Интернет соблюдаются в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2010 года № 

436-ФЗ  и письма Министерства образования и науки РФ № АС-1299/03 от 10.11.2006 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». 

В школе разработаны: 

 Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении   

 Инструкция для сотрудников образовательных учреждений и членов общественных 

Советов образовательных учреждений о порядке действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися сети Интернет  
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 Положение об общественном Совете образовательного учреждения по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет.  

 Порядок разработки системы классификации информации, несовместимой с задачами 

образования и применения указанной системы классификации  

 Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 Классификатор информации, несовместимой с задачами образования. 

 

Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности. 

В образовательном учреждении соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности. За прошедший период в учреждении не зарегистрировано случаев приведших к 

ущербу для жизни и здоровья детей или случаев травматизма, связанных с условиями их пребыва-

ния в школе. Не было зарегистрировано случаев пищевых отравлений в школьной столовой. Так-

же не было случаев возникновения возгораний на территории учреждения, случаев дорожно-

транспортного травматизма с учащимися.  

          Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по охране тру-

да с записью в журнал установленного образца под роспись. Повторные инструктажи по охране 

труда      проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в полугодие с записью в журнал уста-

новленного образца под роспись. Плановые повторные инструктажи по пожарной безопасности 

проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с регистрацией в журнале установлен-

ной формы, под роспись. 

          При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский осмотр и в даль-

нейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год. 

Кабинеты школы с повышенной травмоопасностью, снабжены аптечками и огнетушителя-

ми. Регулярно приобретаются медикаменты для медицинского кабинета и пополнения аптечек в 

кабинетах.  

Разработаны и утверждены  инструкции по охране труда для должностей, профессий и ви-

дов работ, выполняемых в учреждении. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по охране 

труда.  В начале учебного года изданы приказы: 

1.  О противопожарном режиме в учреждении, с назначением ответственных за противо-

пожарную безопасность в школе. 

2.   О назначении ответственных лиц за организацию  безопасной работы образовательного 

учреждения, за безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, за безопасную эксплуа-

тацию зданий, безопасную организацию работ обслуживающего персонала, ответственных за про-

ведение инструктажей, о возложении обязанностей за охрану жизни и здоровья детей. 

3.  О мерах по организации безопасности учащихся в период пребывания их в школе. 

Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о порядке действий 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

Кроме того, в учреждении ведутся журналы: учета тренировочных занятий по эвакуации 

людей в экстренной ситуации; журнал регистрации несчастных случаев на производстве, журнал 

несчастных случаев с обучающимися, журнал регистрации результатов испытаний спортинвента-

ря, журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении массовых внекласс-

ных и внешкольных мероприятий, журнал обхода школы и пришкольной территорииавтоматиче-

ской пожарной сигнализации, тревожной кнопки, телефонной связи. 

           В начале учебного года в учреждении разрабатываются: план по  улучшению условий и ох-

ране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных мероприятий, график 

проведения дня охраны труда. 

 

Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и состояние пришко-

льной территории. 

Школа имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, имеются оформ-

ленные стенды на темы школьной жизни, по пожарной безопасности, по правилам дорожного 

движения и цветы. 

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо оформлены, 

классные уголки, уголки по охране труда, много цветов. 
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По всему периметру  здания школы имеют ограждение высотой не менее 1,5 м. Пришко-

льная территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые насаждения: 

деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная площадка. 

 

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных туалетов, мест личной гигие-

ны и т.д.) 

Образовательное учреждение оборудовано туалетами для учащихся и служебного пользо-

вания. Оборудованы  душевые.  Имеются водопровод и канализация. Регулярно проводится дера-

тизация  помещений. Нормальный тепловой режим  и микроклимат в помещениях учреждения  

поддерживается. Естественное и искусственное освещение  на рабочих местах соответствует нор-

мам. Работники учреждения получают сертифицированные средства защиты и моющие, в соответ-

ствии с приложением к действующему коллективному договору, по мере поступления финансиро-

вания. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

 – государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

общего образования;  

– возможность исполнения требований ФГОС НОО;  

– реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность;  

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе Муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями Стандарта. Муниципальное задание учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Формирование 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, 

связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт средств бюджета: 

 – расходы на оплату труда работников образовательного учреждения. Оклад  

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного 

количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения 

работников используются стимулирующие надбавки.  В связи с требованиями Стандарта при 

расчѐте регионального финансирования должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников; 
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– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 – иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета. 

Финансовая обеспеченность на выполнение Муниципального задания на 1 учащегося 

регламентируется Приказами Комитета по образованию Муниципального образования «Город 

Майкоп» «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

юридщическим и физическим лицам муниципальными образовательными учреждениями». 
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Программа сотрудничества образовательных учреждений 

по преемственности дошкольного и начального 

общего образования в рамках реализации   ФГТ и ФГОС 

  

Введение Федеральных Государственных Требований (ФГТ) к структуре дошкольной про-

граммы, условиям еѐ реализации и принятие новых Федеральных Государственных Образователь-

ных Стандартов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности дея-

тельности детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне стандартов 

образования существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повы-

шения качества образования в целостной системе образования. 

Программа регламентирует деятельность образовательных учреждений в вопросах органи-

зации преемственности согласно государственным образовательным стандартам. 

Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении проблем, которые представ-

лены как направления: 

1.      Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и на-

чальном школьном уровне. 

2.      Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста с учѐтом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических условий реа-

лизации непрерывного образования в соответствии с ФГОС и ФГТ. 

3.      Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном учреж-

дении, так и в начальной школе. 

Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение программы пер-

вого класса. Однако многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что на-

личие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок 

умел самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход, который лежит в основе государственных об-

разовательных стандартов. 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение мотивирован-

ным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе сред-

ства, ее достижения, помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, 

оценки и самооценки. 

Поэтому ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициатив-

ности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. 

Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольным и школьным образо-

ванием не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Важно обеспечить сохра-

нение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей лич-

ности. Следует формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые 

для благополучной адаптации к школе. Необходимо стремится к организации единого развиваю-

щего мира – дошкольного и начального образования. Решение этого вопроса также заложено в 

программе. 

Учитывая то, что непрерывное образование выступает как связь, согласованность и пер-

спективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм орга-

низации воспитания и обучения) при получении образования, решение проблемы преемственно-

сти мы видим в создании программы сотрудничества начальной школы и детского сада, которая 

бы отражала эту связь, согласованность и перспективность. Мы определили цель и задачи про-

граммы. 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспек-

тивный характер. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между дет-

ским садом, семьей и школой; 

•выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результа-

тов; 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательных отношений– воспитателей, учителей, детей и родителей; 
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• психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ре-

сурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей дет-

ского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преем-

ственности.  

Мы определили общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста: 

•  воспитание нравственного человека; 

•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое развитие 

детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих 

приоритетных задач: 

В дошкольном образовании: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положитель-

ного самоощущения; 

• развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к творче-

скому самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникатив-

ной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

  В соответствии со Стандартом при получении начальной школы осуществляется: 

·  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формиро-

вание основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

·  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебном процессе; 

· духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее приня-

тие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

· осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного развития, специальная по-

мощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств; 

· индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания. 

Реализация общей цели и задач образования детей 3 - 10 лет требует соблюдения ряда пси-

холого-педагогических условий: 

На дошкольном образовании: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка 

• построение образовательной деятельности с использованием адекватных возрасту форм рабо-

ты с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

В начальной школы: 

• опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

• направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего дости-

жения этого возрастного периода развития; 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследователь-

ской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности. 

Общие условия: 

–  признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

–  создание преемственной  предметно-развивающей образовательной среды, способст-

вующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 
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–учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей обра-

зования и воспитания, и путей их достижения; 

– воспитательно-образовательная деятельность должно быть подчинена становлению лич-

ности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственно-

сти свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

–создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, воспитанни-

ками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаи-

модействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

–осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого тем-

па развития ребѐнка; 

– доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами образова-

тельных учреждений. 

Формы осуществления преемственности 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помо-

щью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной дея-

тельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов, педагогов-психологов по 

созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. Ор-

ганизация работы по преемственности нашего детского сада со школой осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсу-

ждение критериев ―портрета выпускника‖), поиск путей их разрешения, изучение и обмен об-

разовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы;  

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприя-

тий);  

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обу-

чения в школе).  

Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

•посещение школьной библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

•выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и сред-

ней школы); 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники) дошкольников и 

первоклассников; 

•посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе 

(занятия с психологом, педагогом). 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет сотрудни-

чество с родителями: 

   2. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

•консультации с психологом ДОУ и психологом школы; 

•встречи родителей с будущими учителями, педагогом-психологом школы; 

•анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

•визуальные средства общения (стендовый материал, выставки);       

Ожидаемые результаты. 

Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание комфортной 

преемственной  предметно-развивающей образовательной среды: 
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 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекатель-

ность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей) и всего об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся и воспитанников;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников;  

 комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам.  

Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся должно быть 

развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для формирования компе-

тенций, необходимых для обучения в школе. 

Интегративные качества ребѐнка-дошкольника, которые обозначены в Федеральных госу-

дарственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, можно обозначить как  

Темы родительских собраний (выступления психолога): 

1. Возрастные особенности современного школьника. 

2. Мероприятия по адаптации детей к школе. 

3. Школьная дезадаптация: признаки, причины, последствия. 

 

 

Дорожная карта по выполнению требований в соответствии Стандарта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА (ВНЕУЧЕБНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

: 

-шахматный кружок 

- гимнастика 

-легкая атлетика) Школа искусств 

художественная 

школа 
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Приложение № 1. 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 16» 

 

Директор школы 

                                                                                                        _____________Шатилова Г.А. 

 «_____» ___________ 201___г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» (в даль-

нейшем – Школа) в лице директора школы Шатиловой Галины Анатольевны, действующей на ос-

новании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 

и_______________________________________________________________ ____________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опе-

кун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства (в дальнейшем - 

Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» на-

стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реали-

зации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования:  (на-

чального, основного и среднего  общего образования). 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного об-

щего образования: 

 начального 

 основного  

 среднего (полного) общего образования 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить обучающемуся реализацию следующих образовательных про-

грамм Школы: 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего (полного) общего образования 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием заня-

тий. 

2.3.Обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта и Воспитательной 

системой школы и Программой развития. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физиче-

ского и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его инди-

видуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на 

себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспита-

тельному процессу.  
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2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осу-

ществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в Шко-

ле и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если 

такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельно-

стью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и по оказанию дополнитель-

ных образовательных услуг (по отдельному соглашению). 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обу-

чающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений преду-

смотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредита-

ции, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годо-

вым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административ-

ную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны 

или имеют право принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обу-

чающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресур-

сам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными ак-

тами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении 

к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школь-

ных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Школы; 

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством и актами органов местного самоуправления) учебными пособиями, предметами, не-

обходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе  в количестве, соответст-

вующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения свое-

временно предоставлять необходимые документы (согласно положения) и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося, а также сообщать руководителю Школы или классному руко-

водителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося 

или его отношению к получению общего образования. 
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3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважитель-

ных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости обучающегося; 

- не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы приме-

нить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

актами Школы, а также в течение семи рабочих дней информацию о применении к обучающемуся 

мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающе-

гося; 

- быть принятым руководителем Школы и классным руководителем по вопросам обучающегося, 

принимать участие в заседании педсовета. 

3.9. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

 входить в состав органов самоуправления Школы; 

 вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме работы 

Школы и т. п.; 

 в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы, лицензией, свиде-

тельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательны-

ми программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими об-

разовательную, воспитательную и административную деятельность Школы; 

 в доступной форме получать не менее чем за семь рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или 

имеют право принимать участие. 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основани-

ям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по завершении обучения, а так-

же в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой при-

каза о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, ес-

ли они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Адреса и другие данные сторон: 
Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение «СШ № 16» 
Адрес: ул. Кирова, д.130, тел. 52-10-06 

Директор МБОУ «СШ №16» 

___________Шатилова Г.А. 

подпись 

Родители (законные представители)  

Мать___________________________________ 

                          (Ф.И.О.).  
Паспорт________________________________                                             

(серия, номер,   кем выдан) 

Отец_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспорт_________________________________ 

 (серия, номер, кем выдан) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей МБОУ «СШ № 16» на обработку персональных данных 

В соответствии  с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных»,  я, 

_______________________________________________________________________ 

                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ______________ выдан______________________________________________  

серия, номер кем и когда выдан 

являясь родителем (законным представителем)_______________________________  

Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (де-

тей), детей находящихся под опекой (попечительством) Муниципальному бюджетному образова-

тельному учреждению «СШ № 16» города Майкопа расположенному по адресу: 385003 г. Май-

коп  ул.Кирова 130, для соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов Российской 

Федерации в целях обучения и воспитания и обучающегося, обеспечения его личной безопасности, 

контроля качества образования, индивидуального учета результатов освоения учащимися образо-

вательных программ, хранения в архивах, данных об этих результатах, предоставления мер соци-

альной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих реше-

ний, обеспечения учета движения детей от их поступления в образовательное учреждение до вы-

пуска из образовательного учреждения. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хра-

нения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных. 

Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

1. сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, удосто-

веряющем личность; 

2. информацию, содержащуюся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налого-

вом органе на территории Российской Федерации, страховом удостоверении, медицинском стра-

ховом полюсе. 

3. информацию, содержащуюся в личном деле обучающегося; 

4. информацию о состоянии здоровья обучающегося; 

5. информацию о месте регистрации и фактического проживания обучающегося; 

6. информацию о социальных условиях: жилищных условиях, материальном положении семьи, 

состава семьи (для предоставления мер социальной поддержки). 

7. контактную информацию (домашний, мобильный номера телефонов). 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) обучающегося включает в 

себя: 

1. сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

2. информацию о месте фактического проживания;  

3. о месте регистрации; 

4. информацию об образовании, месте работы; 

5. контактную информацию (рабочий, мобильный номера телефонов). 

Образовательное   учреждение       вправе   размещать   обрабатываемые   персональные   данные   

винформационно-телекоммуникационных    сетях    с    целью    предоставления    доступа    к    

ним ограниченному    кругу    лиц:    учащимся,    родителям    (законным    представителям),   а    

также административным и педагогическим работникам школы. 

Образовательное учреждение вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество 

на доске почета, на стендах в помещениях и на официальном сайте МБОУ «СШ № 

16».Образовательное учреждение вправе предоставлять данные учащегося для участия в муници-

пальных, республиканских,     окружных,     всероссийских     и     международных     конкурсах,     

олимпиадах, конференциях. 
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 Образовательное учреждение вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размеще-

ния на официальном сайте МБОУ «СШ № 16» и СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

Образовательное учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федераль-

ных, республиканского, муниципального органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной « _________ » __________________ 20__ г. и действует бессрочно                                                  

дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа. 

 Подпись: _____________________________ / _________________ / 

 

 

 

 

 


