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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования частного общеобразовательного учреждения «Иоанно-Богословская 

Православная основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском 

Бузулукском мужском монастыре»   является обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО и Стандарта православного компонента. 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  православной школой 

основной образовательной программы НОО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, православное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре, православной культуре русского народа.  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Образовательные задачи непосредственно связаны с воспитательными – воспитание детей в 

православной вере. 

Духовные традиции Православия основаны на неразрывном единстве с православной 

культурой. Освоение православной культуры – духовной, эстетической, социально-

исторической, бытовой – определяет специфику гуманитарного направления образования. 
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Только опираясь на знание истории и усвоения традиций православной культуры, мы можем 

надеяться на ее восстановление и продолжение; 

Содержательное единство подхода к изучению данных дисциплин определяется 

христианским учением о происхождении мира, промыслительном характере истории и 

предназначения человека.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состав участников образовательных отношений 

«ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» 

В основе реализации основной образовательной программы «ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ»  лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов веротерпимости, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей детей младшего школьного возраста и особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности  (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
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учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

Принципы построения программы: 

• принцип концентричности. Основная образовательная линия по концентрическому 

принципу преподаётся при получении всех уровней образования. Духовные истины имеют 

глубокий смысл, мы убедились в том, что  постоянное обращение к ним и раскрытие их с 

разных сторон с углублением понимания их смысла дают свои положительные результаты.  

• возрастной принцип. Программа построена по возрастному принципу с учетом уровня 

физического, психологического и умственного развития, духовных и познавательных 

возможностей. 

Принципы организации образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса и отбор содержания образования (учебных планов, 

учебных программ и учебно-воспитательного процесса в целом) опирается на реализацию 

наиболее значимых принципов Православной дидактики: 

• принцип Христоцентричности. Православие, его учение и культурное наследие 

является следствием Пришествия в мир Иисуса Христа и принесенного Им в мир учения. 

Поэтому, выбранный нами культурологический уклон в развития гимназии базируется на 

Личности Иисуса Христа и Его учении, это – основная образовательная линия. 

• принцип ориентации на духовно-нравственное воспитание. Во все программы по 

преподаваемым в гимназии учебным предметам включен необходимый уровень знаний с 

глубоким, образным раскрытием  духовных истин в каждой теме. 

• принцип единства Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся. 

Реализация последнего принципа возможна при следующих условиях: 

1.  Понимания воспитания как спасения, образования как восстановления образа Божия в 

человеке, его целостности, и необходимости развития всех его сил на основе соблюдения 

иерархического принципа в устроении человека; 

2.  Воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, 

в которой происходит освящение личности и ее преображение в духе истины и любви; 
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3.  Понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла 

взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной 

культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями 

знаний; 

4.  Учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины; 

5.  Построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных 

ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

6. Обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

7. Соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и  

психического развития детей на каждой ступени образования; 

8. Учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

В соответствии с действующим законодательством РФ младший школьный возраст 

охватывает период от 6,5 до 11 лет. На начало 2019-20207 учебного года на ступени 

начальной школы обучается 35 учеников, из них девочек – 9; 6 учеников из 

малообеспеченных семей и 5 учеников из многодетных семей. В школе  обучаются дети 

преимущественно из православных семей, ранее посещавшие Воскресные школы при храмах 

г. Бузулука, а также дети священнослужителей. Неблагополучных семей нет. 

Специфика контингента обучающихся определяется и тем, что большинство будущих 

первоклассников посещают подготовительные курсы при школе и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых 

учебных предметах; имеют предпосылки к овладению умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем. 

Специфика кадров Православной школы  определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги прошли обучение по вопросам 

введения и реализации ФГОС и владеют современными образовательными технологиями, 

имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ. 

Образовательную деятельность в начальной школе под руководством директора, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной 

работе  осуществляют 4 учителя начальных классов, 1 учитель музыки, 1 учитель ИЗО, 1  

учитель английского языка, 1 учитель православной культуры, 1 священник по основам 

православной веры. Духовное окормление (то есть заботу о духовных нуждах участников 

образовательного процесса) осуществляет священнослужитель - духовник школы 

 

1.1.3.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В рамках Основной образовательной программы начального общего образования 

реализуется внеурочная деятельность обучающихся.  

Цель внеурочной деятельности:  

 Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования православной системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание православно ориентированной воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 
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1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями,  музыкальной школой, спортивной школой, театрами, 

библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами  и 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Достижение обучающимися оптимального для младшего школьника уровня 

интеллектуального, физического и эстетического развития, воспитание нравственной 

личности, руководствующейся в своей деятельности такими христианскими ценностями, как 

смирение, терпение, милосердие, открытость, искренность, уважение к старшим; 

6.Воспитание стремления к высоким духовно-нравственным ценностям Православия: 

гражданственности, патриотизму, трудолюбию, любви к окружающей среде, родине, семье. 

7.Создание условий для эффективной реализации целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

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

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Организация внеурочной деятельности православной школы, организуемая участниками 

образовательных отношений, отлична от урочной системы обучения. Она предполагает 

проведение разных активных форм внеурочной деятельности, таких как хоровые студии, 

школьные спортивные секции,  олимпиады, экскурсии, кружки, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, реализация проектов и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Реализация внеурочной деятельности  предполагает последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности.  Все содержание деятельности по программе предполагает 

работу педагогического коллектива по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Цели, функции и структура планируемых результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ «Иоанно-

Богословская ООШ при СПБММ» предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• ознакомление с основами православной веры, религии и культуры; 

•  формирование нравственного самосознания, представления о духовной и нравственной 

ответственности богозданного человека; 

•  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

•  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

•  привитие навыков благотворительности, милосердия и сострадания; 

•  научение жертвенному служению и любви через примеры жизни святых; 

•  раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», связи прав человека и 

нравственного достоинства человека; взаимосвязи нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания; 

•  раскрытие опасности нравственного нигилизма, бездуховности, вседозволенности; 

раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из 

«Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и 

правах человека); 

•  содействие родителям, стремящимся воспитывать своих детей в  православной традиции.  

Основные функции планируемых результатов. 
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Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований Стандарта к 

результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее 

отдельных субъектов (педагогов, обучающихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной 

деятельности. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: 

от текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых 

внешними службами. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты 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 определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

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

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

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

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»), 

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

русский язык», «Родная русская литература»; 

· внеурочной деятельности: «Основы православной веры», «Православная культура», 

«Церковнославянский язык», «Час общения», «Занимательный английский», «Мое 

Оренбуржье». 

 

1.2.2. Основные результаты формирования универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

1.2.2.1. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
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на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.2.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
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сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

1.2.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·пользоваться различными словарями в системе универсальных учебных действий; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 
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·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

1.2.2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2.5. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
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– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– ..... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.3.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью  к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
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– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.4.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
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процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

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

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

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

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

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

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

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

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

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 .........  

1.2.5.  Иностранный (английский) язык  

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 



22 

 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 



25 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

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

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
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познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

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

и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

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

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по учебному модулю Основы православной культуры с учетом содержания 

рабочей программы.  

Общие планируемые результаты.  
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
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саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

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

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

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

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

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 
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смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 

и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
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создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

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

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.13. Родной  язык (русский) 

предметной области «Родной язык (русский) » должно обеспечивать: 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

-приобщение к литературному наследию русского народа; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

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

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

-Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- синонимических замен с учётом особенностей текста; 

- и исправление речевых ошибок в устной речи; 

-редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

-употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

-редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

Совершенствование умений пользоваться словарями: 

-использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

-использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

-использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

-использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

--облюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

Личностные результаты: 

-представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
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осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

-представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Предметные результаты:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания;  

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

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

правилами речевого этикета;  

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

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного  общения 

(умение слышать, реагировать на реплики,  поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

 – подробно или выборочно пересказывать текст; 

 – пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

  

1.2.14. Литературное чтение на родном языке (русском)  должно обеспечить: 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 
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(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально- этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении 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 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); 

владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за__полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры: потешек, сказок, загадок, колыбельных песенок и др. своего народа (других 

народов, проживающих на территории РФ); сравнивать произведения фольклора в 

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

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

жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, 

средства художественной выразительности; 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; 

формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

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

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения 

фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском) » обеспечивают:  

1.) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

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

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

 составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы.  

Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про  себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;  

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

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

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

подтверждая ответ примерами из текста; 

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной  литературы. 

 – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; – высказывать собственное суждение о прочитанном 
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(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

1.2.15. Основы православной веры 

Метапредметные результаты изучения курса основы православной веры: 

  овладение базовыми понятиями православного вероучения; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний; 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере в 

контексте православного мировосприятия;  умение анализировать и духовно осмысливать 

прочитанные тексты. 

Личностные результаты изучения «Основ православной веры»:  укоренение в 

православной вере, традиции и культуре;  ознакомление с основами веры в контексте 

Библейской истории;  приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели 

(Богообщения и жертвенного служения людям);  любовь к Родине, её святыням и культуре, 

формирование исторической памяти;  благоговейное отношение к святыням Православной 

Церкви;  отношение к миру как дару Божьему, который нужно беречь и преумножать;  

осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире;  усвоение норм христианской 

нравственности на уровне поступка и поведения.  

Предметные результаты изучения «Основ православной веры»:  осмысленно выполнять 

личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные 

молитвы наизусть;  свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во 

время богослужений и вне богослужебного времени;   отличать облачение 

священнослужителей, знать название священных сосудов и церковной утвари;  знать 

некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, о 

Святой Троице, о Воскресении);  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства;  

пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета.  на слух 

узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю из жития святого;  

ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного 

материала);  уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и Русской 

Православной Церкви: просвещении славян, происхождении славянской письменности, 

Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о событиях, связанных с 

современным светским праздником Днем народного единства (4 ноября); иметь 

представление и уметь объяснять, какое место и значение имеют в жизни Церкви Соборы;  

видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории;  знать 

смысл некоторых Церковных Таинств;  знать и объяснять золотое правило нравственности, 

основные понятия христианской нравственности;  знать основные христианские 

добродетели;  осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу;  уметь 
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рассказывать о церковных праздниках;  объяснять следующие понятия: мир как творение 

Божие, Бог – Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение 

воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное 

содержание Евангелия, крестное знамение, храм, Евангелие (значение слова), невидимый 

мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые праздники, евангельские 

притчи; благословение священника, родителей;  осознанно приступать к Таинству Исповеди;  

оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий христианской 

нравственности. 

1.2.16. Православная культура 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Православная культура» 

учащимися 1 – 4 классов: 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно - исторического наследия России; 

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры, 

умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

2. Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 1 - 

4 классов: 

–развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

–любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

–умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

–умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

3. Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной 

школе: 

–развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

–знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей. 

–умение соотносить старый и новый стили, знание причины расхождения этих календарей; 

–приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

–усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении 

её духовности и культуры; 

–приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий 

добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность. 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

1.2.17. Программа курса «Час общения». 

Формами подведения итогов могут быть конкурсы, общешкольные мероприятия, а также 

тестирования учащихся. 

Уровень подготовки на конец года. 

К концу обучения в начальной школе ученик должен знать: 

-Правила этикета и социального быта; 
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-Знать традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно 

относиться к ним; 

-Правила взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Уметь: 

-учитывать интересы собеседника при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

-Поддерживать разговор на 

заданную тему; 

-анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих; 

-уметь соблюдать правила личной гигиены, беречь учебные и личные вещи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу каждого года обучения в начальной школе учащиеся приобретают важные 

нравственно и социально значимые качества, которые дают возможность составить портрет 

выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника 

1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действоватьв 

соответствии с указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с 

людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной 

продуктивной деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной 

деятельности, сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной 

гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью. 

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к 

сотрудничеству; 

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать 

свое положение в системе социальных отношений; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как 

к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические 

навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности 

при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 
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внимание, сознательно управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим 

ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, 

владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой 

медицинской помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, 

строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее 

отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной 

самооценкой. 

 

1.2.18. Программа курса «Моё Оренбуржье» 

В основе реализации программы курса «Моё Оренбуржье» лежит системно- деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: 

патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

В результате занятий по программе курса «Моё Оренбуржье» у младших школьников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД у ребёнка будут 

сформированы: 

Личностные действия: 

Обучающийся научится и приобретёт: 

--умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

-способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина Оренбургского района, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

-мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐ 
познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

-эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургского края; 

-чувства гордости за свой край, за успехи своих земляков; 

-эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные действия: 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

-выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 
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-проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

-использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

-уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

- вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные действия: 

Обучающийся научится: 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- узнавать символику Оренбургского края; 

- описывать достопримечательности родного края; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

- работать с атласом, глобусом и картой; 

- находить на карте свой регион и его главный город; 

- устанавливать причинно‐следственные связи; 

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

и связях; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

-самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием библиотек города, 

архивов и Интернета; 

-работать в семейных архивах. 

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 

-понимать различные позиции других людей, отличные от его собственной; 

-ориентироваться на позицию партнера в общении; 

-учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 

--отовить и выступать с сообщениями; 

-формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества края; 

-аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Ожидаемые результаты. 

-Активный интерес обучающихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе. 
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-Положительное влияние воспитательной информации, выходящей за рамки стандартных 

учебников, воспитание гуманного отношения к окружающим, патриотизма, формирование 

здорового образа жизни. 

-Обучение приемам исследовательской работы с книгами, в музеях, на выставках 

использование средств Интернета в целях получения новых знаний, формирование навыков 

работы в читальном зале библиотеки. 

-Приобретение коммуникативных навыков. 

-Развитие способностей адекватного представления результатов своей работы в форме 

сообщения, рисунков, фотографий, видеозаписи и др. 

-Формирование универсальных учебных действий. 

-Развитие речи и обогащение словаря. 

-Активное участие родителей в школьной жизни ребенка. 

 

1.2.19. «Занимательный английский» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения; 

• диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале. 
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В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

В русле перевода: 

Знать: 

• - основные типы и методы перевода; 

• - знать особенности культуры англоязычных стран, нашедших отражение в языке; 

  Уметь: 

• -переводить короткие устные и письменные сообщения в рамках изученной тематики; 

• - пользоваться компенсаторными умениями; 

• - исполнять роль культурного посредника при межкультурном общении. 

 

Предметные результаты 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

Учащиеся получат возможность: 

• сформировать способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками в рамках изученной тематики. 

 

1.2.20 Церковнославянский язык 

Личностными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются: 

- осознание роли церковнославянского языка в формировании духовно- нравственных 

качеств личности; 

- осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, приобщения 

к духовному опыту Церкви; 

- понимание церковнославянского языка как невещественной сокровищницы нашей 

духовности, хранителя исторической памяти, духовности и самосознания многих поколений 

соотечественников; 

- формирование позиции гражданина, ответственного за сохранение духовности и 

исторической памяти народа. 

Метапредметными результатами изучения церковнославянского языка в 

начальной школе являются: 

- понимание логики исторического языкового развития русского и индоевропейских языков, 

умение оперировать семиотической информацией; 

- высокая языковая культура и информационная поисковая активность; 
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- навыки осмысленного чтения и понимания текста, наблюдения за языковыми явлениями; 

- формирование знаково-символических и коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

- осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе 

являются: 

- знания об истории возникновения славянской письменности и роли святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвещении славян; 

- понимание характера церковнославянского языка как языка сакрального, воплощенного в 

особых поэтических текстах; 

- знание церковнославянской азбуки и цифири, надстрочного узорочья, основных 

особенностей церковнославянского языкового строя; 

- умение читать и переписывать церковнославянский текст 

. 

 

1.2.21. Метапредметные результаты освоения православного компонента основной 

образовательной программы 

 В результате освоения основной образовательной программы в ходе изучения всех 

образовательных областей обучающиеся будут знакомиться с основами православной веры и 

культуры через внедрение православного компонента в учебно-воспитательный процесс. 

Таким образом, в результате обучения при получении начального образования обучающиеся 

получат возможность: 

• овладеть базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

• сформировать нравственное отношение к знанию: знания не ради собственных амбиций и 

корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

• извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных 

действий; 

• целостно и системно освоить знания через универсальные понятия, раскрывающие 

единство и взаимосвязь разных областей знаний, такие как мера, число, символ, слово (на 

основе Священного Писания) и универсальные учебные действия; 

• овладеть навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и 

воздержание в словах книжных. Это – реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, 

в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания». 

 

1.2.22. Основные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

К ожидаемым результатам освоения Программы внеурочной деятельности относятся 

следующие:  

• сформированность православного мировоззрения; 

• сформированность общей культуры; 

• сохранение здоровья; 

• сформированность потребностей и умений творческой деятельности; готовность к 

дальнейшему образованию. 

 

Планируемые личностные результаты: 

  1. Спортивно-оздоровительное направление: 

Понимание и осознаний  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

Осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье. 

Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. 
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Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

Сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

Приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность заниматься 

физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни. 

2. Духовно-нравственное направление: 

Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; сформированная гражданская компетенция. 

Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими 

детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная 

коммуникативная компетенция. 

Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации. 

Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  деятельности  и  

творчеств.  

Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности. 

Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно - практической деятельности. 

Сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями  

(поиск, переработка, выдача информации). 

Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной 

практике взаимодействия с миром. 

Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности 

и психологических возможностей каждого ребенка. 

  4.Общекультурное направление. 

Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России. 

Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей. 

эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей. 
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Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе. 

Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности. 

Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на нравственно-этических 

началах. 

Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

    5.  Социальное направление: 

Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание  социальной реальности и повседневной жизни. 

Сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  сформированное 

ценностное  отношение  к социальной реальности в целом. 

Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия. 

Сформированные компетенции социального  взаимодействия с обществом, общностью,  

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность.  

Умение взаимодействовать  с окружающими людьми, овладение социо-культурными 

нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и межкультурного общения. 

Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-

значимой деятельности. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная 

основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском Бузулуксом мужском 

монастыре» (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В основе разработки системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Иоанно-

Богословская Православная ООШ при СПБММ»: 

1. Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2. Концепция  учебно-методической системы «Школа России»  

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования православной школы. 
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В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 

В основе системы оценки планируемых результатов православной школы лежит 

интеграция следующих образовательных технологий: 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; 

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций; 

- технологий, основанных на реализации проектной и исследовательской  деятельности; 
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- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Принципы оценивания: 

1. Комплексность.  Оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся. Данные параметры вырабатываются совместно с обучающимися. 

Оценка отражает не только содержательную, но и процессуальную сторону учебной 

деятельности. 

2. Содержательность и позитивность. Оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика. За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Оценивать можно только то, 

чему учат. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

3. Определенность и критериальность. Оценка характеризует конкретные качества 

работы обучающегося, которые обозначены и согласованы с ним перед её выполнением. 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

4. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. Ученик 

на основе критериев оценивания может контролировать действия учителя по оцениванию 

результатов обучения и самостоятельно прогнозировать свою итоговую оценку. Критерии 

оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. Оцениваться с помощью отметки могут только 

результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

5. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие её открытости и определенности. 

6. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях обучающихся и 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

образовательную деятельность. 

7. Технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной 

последовательности действий учителем и обучающимися, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

8. Систематичность. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

9. Психологическая безопасность. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса. Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, 

только по классу в целом.  

Механизмы обеспечения качества оценки: 
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- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой процедуры, ведётся 

на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учё-

том их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Виды оценки: 

В системе оценивания гимназии используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам: 

• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

• Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

• Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

• Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

• Самоанализ и самооценка обучающихся. 

• Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результатов (отметка) в 

5-ти балльной системе, адаптированной к уровням успешности. 

Формы и методы контроля  в гимназии: 

Урочная деятельность: 

 Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, 

контрольное списывание, испытания (тестовые задания), графическая работа, изложение, 

доклад, творческая работа, наблюдения. 

Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тесты, 

диктанты, изложение, сочинение, контроль техники чтения, контроль вычислительных 

навыков, комплексные контрольные работы по предметам, контрольные работы на 

метапредметной основе, портфолио, анализ динамики текущей успеваемости и психолого-

педагогических исследований. 

Внеурочная деятельность: участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в 

проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, портфолио 

Условия реализации новой системы оценки: 

• обучение обучающихся гимназии способам оценивания и фиксации своих результатов 

в портфолио, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  
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• внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса: 

перевод большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что требует 

свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 

Все используемые средства, формы, виды и методы оценки должны обеспечить самое 

главное – комплексную оценку результатов. Результаты ученика − это действия (умения) 

по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных). Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Причем, оценки и отметки нужны не сами по себе, а для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития.  

 

Система оценивания образовательных результатов  

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифициро

ванная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений (таблицы 

образовательных результатов),  

классные журналы (в бумажном и 

электронном виде),  

аналитические справки, 

оценочные листы в портфолио,  

дневник учащихся, 

рабочий журнал учителя. 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя, психолога); 

Характеристики обучающихся; 

Оценочные листы; 

 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы,  

тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера  

Проектная и исследовательская 

деятельность, 

участие в общественной жизни класса, 

портфолио,  

задания творческого характера  

Условия 

эффективност

и системы 

оценивания  

Комплексность, содержательность, позитивность, систематичность, 

определенность, критериальность, открытость, объективность, 

технологичность, диагностичность, психологическая безопасность  – основные 

принципы современной оценочной деятельности педагога. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Планируемые результаты введения новой системы оценки: 

• Обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

• Уточнение и конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• Создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных 

предметов, курсов и внеурочной деятельности; 

• Получение общей и дифференцированной объективной информации о процессе 

преподавания и процессе обучения в гимназии всеми участниками образовательного 

процесса; 

• Обеспечение обратной связи между учителем, обучающимися и родителями; 

• Получение возможности отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в 

достижении Требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

• Создание условий для мониторинга эффективности реализуемой учебной программы 

и программы внеурочной деятельности. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения ФГОС и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего об-

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения обучающимися 

на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и православных ценностей, сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

христианской нравственности. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

 Оценка личностных результатов проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) 

процедур.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется: 

• В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

• В ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

К осуществлению внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

должны привлекаться специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
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обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности гимназии. 

Данные мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и 

четвёртая четверть 4-го класса). 

Внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования (оценка личностного 

прогресса ученика) проводятся психологом и/или классные руководителем гимназии. 

Основная форма фиксации результатов – портфолио обучающихся.  

В рамках системы внутренней оценки возможна только ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Внутренняя диагностика личностных результатов предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей.  

Анонимность данной диагностики проявляется в том, что работы, выполняемые учениками, 

как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику.   

 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся  

 

№ Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование Классный 

руководитель 

1 класс - входное 

2-3 класс – текущее 

4 класс - итоговое 

Портфолио 

2 Наблюдения Кл. руководитель, 

учителя-

предметники 

В течение всего 

периода обучения 

Рабочий журнал 

педагога 

3 Анализ содержания 

портфолио 

Кл. руководитель В конце уч.года Аналитическая 

справка кл. 

руководителя 

4 Анкетирование Классный 

руководитель 

1 класс - входное 

2-3 класс – текущее 

4 класс - итоговое 

Портфолио 

 

Возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Данная оценка проводится психологов по результатам 

наблюдений, осуществляемых по просьбе кл. руководителя, учителей или администрации с 

согласия родителей (законных представителей). 

  

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

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

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
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образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса школы — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

• ....... способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• ....... умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• ....... умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• ....... способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

• ....... умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

• ....... выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• ....... выполнение контрольных или проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, 

позволяющих судить в том числе и о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

• ....... выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

• ....... наблюдения учителя и/или психолога, оформляемые в виде оценочных листов или 

линейки достижений и фиксируемые в портфолио (применяется для оценки таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Механизм оценки метапредметных результатов 
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№ Процедура 

оценивания 

Критерии  Кто 

оценивает 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1 Наблюдения Уровень 

сформированности 

УУД 

Учитель,  В течение 

уч. года 

Листы 

индивидуаль

ных 

достижений 

Портфолио 

2 Решение 

специализированных 

диагностических 

задач 

уровня 

сформированности 

конкретного вида 

УУД 

Учитель В течение 

уч. года 

Листы 

индивидуаль

ных 

достижений 

Портфолио 

3 Итоговые 

проверочные работы 

по предметам 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Учитель По графику 

проведения 

контрольны

х работ 

Таблицы 

результатов 

в Портфолио 

 Итоговая 

контрольная работа 

на метапредметной 

основе 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Администра

ция 

Конец 

уч.года 

(апрель-май) 

Аналитическ

ая справка 

Таблицы 

результатов 

в Портфолио 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с ФГОС предметные результаты содержат в себе: 

• систему предметных знаний (систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов); 

• систему предметных действий (систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания). 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяются: 

• опорные знания  

• дополнительные знания, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального образования особое значение имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 
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прежде всего познавательные универсальные учебные действия, а именно: 

• использование знаково-символических средств;  

• моделирование;  

• сравнение,  

• группировка и классификация объектов;  

• действия анализа, синтеза и обобщения;  

• установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

• поиск,  

• преобразование,  

• представление и интерпретация информации,  

• рассуждения и т. д.  

На разных учебных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при получении начального 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

Для организации диагностики предметных достижений обучающихся в школе создается 

система проверочных и учебно-методических материалов, выделяются следующие 

позиции. 

1. Стартовая диагностика: 

• ожидаемый уровень предметной подготовки первоклассников,  
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• примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных работ в 

зависимости от методики и времени их проведения,  

• рекомендации по использованию системы стартовой диагностики. 

2. Текущая диагностика: 

• систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по 

каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в 

том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса): 

•  рекомендации по проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

 

Система оценивания предметных результатов  православной школы  характеризуется 

следующими основными положениями:  

▪ Оценивание результатов предполагает оценку (это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…», 

«хорошо», «слабо» и др.) и отметку (это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы оценивания ( 5-ти балльная); 

▪ Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору 

учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде и хранится в Портфолио. 

▪ Оценка (словесная характеристика) положительных результатов проводится с 1 

класса.  

▪ Отметка (фиксация результата в виде знака) ставится со 2 класса.  

▪ Система балльного (отметочного) оценивания в 1-м классе исключается. Вместо 

балльных отметок в 1 классе допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. Достижение учеником определенного уровня 

отмечается «+», отсутствие достижений или неполное достижение никак не отмечается. 

▪ Отметка за текущие результаты может ставиться по желанию ученика, за 

тематические проверочные и контрольные работы – обязательно.  

▪ Ученик не может отказаться от выставления отметки за проверочные или 

контрольные работы, но имеет право пересдать её один раз.  

▪ За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку; 

▪ За задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по которым уже 

прошли контрольные работы) отметка ставиться обязательно. В этом случае учителю 

необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно 

изученный материал, и отказаться от отметки ученики не смогут.  

▪ Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он 

имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (в течение 1-2 

недель после проверочной работы, но не позднее, чем за 1 неделю до конца четверти). 

Пересдача материала и выставление отметки происходит в установленном порядке. 

▪ Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполнял 

определённого задания, а только дополнял ответы других, такой ученик заслуживает самой 

высокой словесной оценки, но не отметки, если не продемонстрировал полностью решения 

ни одной задачи.  

▪ Качественное оценивание работ обучающихся производится по признакам уровней 

успешности (необходимый (базовый) уровень, повышенный (программный) уровень, 

максимальный (необязательный) уровень (см. Шкалу уровней успешности); 

▪ Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по 

традиционной 5-ти балльной шкале в соответствии со Шкалой оценки.. 

▪ Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный 

на вопросах для самоанализа.  
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▪ Промежуточные итоговые отметки в баллах (по 5-ти балльной системе) выставляются 

за каждую четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки. 

▪ Предметные четвертные оценки/отметки определяются как среднее арифметическое 

баллов. 

▪ Среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал.  

▪ Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

▪ Итоговая оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 

решения задач по итогам года; главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем 

самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем..  

Система оценивание достижений предметных результатов предполагает наличие: 

▪ Обязательных критериальных описаний, т.е. набора критериев, которые указывают на 

черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 

количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 

предлагаться как учителем, так и учащимися. 

▪ Эталонов, т.е. образцов детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые 

работы. 

▪ Всевозможных памяток, т.е. перечней информации, данных, элементов, характерных 

признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 

выполнения. 

 

Уровни успешности ученика Православной школы: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную 

систему знаний предмета в основной образовательной программе. Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем.  

Качественные оценки − «неудовлетворительно» («очень слабо», «слабо»), 

«удовлетворительно» («посредственно», «недостаточно хорошо»).  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

− либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» ООП);  

− либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.  

Качественные оценки: «хорошо», очень хорошо», «почти отлично», «отлично». 

Максимальный уровень (необязательный) − решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований.  

Качественная оценка −  «близко к превосходно» и «превосходно». 
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Шкала уровней успешности и оценки результатов достижения ООП НОО 

 

Уровни 

успешности 

Характеристика достижений ученика Качественная 

оценка 

Количественная 

отметка 

 

% 

выполнен

ия 

10-

бальная 

шкала 

5-

балльная 

шкала) 

Низкий уровень 

(недостаточный) 

Не достигнут необходимый уровень  

Отсутствие ответа, домашнего задания, отказ от ответа 

- 0 0 б.  

- 

Не достигнут необходимый уровень  

Слушал, записывал под диктовку, переписывал с доски, не 

думая, не проявляя самостоятельности. 

Не решена типовая, много раз отработанная задача;  

«неудовлетворитель

но», 

«незачет», 

очень слабо 

  

< 30 % 

 

1 б. 

 

 

 

 

«2» 

 
Не достигнут необходимый уровень  

Отличает какой-либо процесс, объект от их аналогов только 

тогда, когда их предъявляют в готовом виде, не решена 

типовая, много раз отработанная задача; не выполнено 

домашнее задание; скачал работу с Интернета, не прочитав и 

не отредактировав. 

«неудовлетворитель

но»,  

«зачет», 

слабо 

< 50 % 2 б. 

Базовый 

(необходимый) 

уровень 

 

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания 

Достигнут необходимый уровень 

Частично успешное решение (с посторонней помощью в какой-

то момент решения). Заполнил большую часть текста, 

правил, определений, формулировок, законов, но объяснить 

ничего не может (механическое запоминание). 

Скачал работу с Интернета,  отредактировал, прочитал, но 

не понял 

«удовлетворительно

», 

 «зачёт», 

посредственно 

 

51-60 % 

 

3 б. 

 

«3» 

Достигнут необходимый уровень 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой без посторонней помощи). 

Демонстрирует полное воспроизведение изученных правил,   

законов, формулировок, математических или иных формул, 

однако затрудняется объяснить чего-либо 

«удовлетворительно

», 

 «зачёт», 

недостаточно 

хорошо 

 

 

61-70 % 

 

4 б. 
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Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Объясняет отдельные положения усвоенной теории, 

выполняет такие мыслительные операции, как анализ и 

синтез. 

хорошо 71-75 %  

5 б. 

 

 

 

 

 

«4» 

 
Повышенный 

(программный) 

уровень  

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в данный 

момент теме,  

 либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации 

Частично успешное решение (с посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

Отвечает на большинство вопросов по содержанию теории, 

демонстрируя осознанность усвоенных теоретических знаний, 

проявляя способность к самостоятельным выводам. 

 

 

очень хорошо 76-80 %  

6 б. 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой и без 

посторонней помощи). Четко и логично излагает 

теоретический материал, свободно владеет терминологией и 

понятиями, способен к обобщению изложенной теории, 

хорошо видит связь теории с практикой, умеет применить ее 

в простейших случаях. 

 

 

почти отлично 

 

81-85 %  

7 б. 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно). Демонстрирует полное понимание сути 

изученной теории и применяет ее на практике легко и не 

особенно задумываясь. Выполняет практически все 

практические задания,  иногда допуская незначительные 

ошибки, которые сам и исправляет. 

отлично 

 

 

86-90 % 

 

8 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень  

Решение задачи по 

Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения). Легко 

выполняет практическое задания на уровне «переноса», 

свободно оперируя усвоенной теорией в практической 

деятельности. 

близко к 

превосходно 

 

91-95 % 

 

9 б. 
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материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались  

либо 

самостоятельно 

добытые новые 

знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью 

самостоятельно). Оригинально, нестандартно применяет 

полученные знания на практике, формируя самостоятельно 

новые умения на базе полученных ранее знаний и 

сформированных навыков 

 

превосходно 

 

 

96-100 % 

 

10 б. 

«5» 

 



68 

 

Виды контроля и учета достижений обучающихся 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

учащихся.  

С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или 

одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные формы 

(листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и 

иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»). Особая 

ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно 

данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно 

увидеть как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно 

использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут 

отмечать в листах с помощью «+» или закрашивая определенную клеточку – полностью или 

частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие оценки по 

всем формируемым на данном этапе навыкам.  

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в 

целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося, который может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В Портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО должны быть включены следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Такими работами могут быть: 

- выборка письменных работ по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, по предметам эстетического цикла (фото, видеоматериалы, 

аудиозаписи, продукты собственного творчества); 

- дневники читателя; дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии. 

-выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по различным предметам); 

2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники: 

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 

видов работ, 

- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического и итогового тестирования; 

- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик 

с помощью взрослых (родителей, учителя). Начиная со 2-го класса ученик, обученный 

учителем, проводит самооценку материалов Портфеля своих достижений по качественной 

шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка материалов может 

проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала 

(например, рисунка) в Портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы 
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или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он 

может в любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

Оценка как отдельных составляющих, так и Портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития». 

При оценке отдельных составляющих Портфеля достижений используется уровневая 

система оценивания, принятая в системе оценивания предметных результатов (традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале адаптированная к уровням успешности). 

Достижение опорного (базового) уровня оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

− показатели метапредметных результатов; 

− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

 

Содержание Портфолио ученика Православной школы города Бузулука  

I. Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

Нарисуй портрет своей семьи  

Родословное дерево  

Чем я люблю заниматься 

Я ученик (выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

Я могу делать  

Я хочу научиться в этом году… 

Я научусь в этом году (составляется вместе с учителем) 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    
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Окружающий мир   

 

Я читаю.  

Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

Мой распорядок дня  

 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   

II. Страницы раздела «Коллектор»  

Заповеди Божии 

Заповеди блаженства 

Правила поведения в Православной школе 

Законы жизни класса 

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

План – памятка Решения задачи 

Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

Памятка: Правила  общения 

III. Раздел «Рабочие материалы»  

1. Метапредметные результаты 

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и их 

систематизированные результаты – Таблицы результатов);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  

- учитель начальных классов − все УУД по результатам каждодневных наблюдений (один раз 

в год по Таблицам результатов); 

-  любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные УУД – 

представляются только положительные результаты).  

Часть, пополняемая учеником: 

а) самооценка учеником развития своих УУД: избранные страницы недельных разворотов: 

«Мои успехи на этой неделе» (например, «научился чистить картошку»; «стало меньше 

ошибок в контрольной по математике», «выступила на концерте», «прошёл новый уровень в 

компьютерной игре», «сам починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», «ни 

разу не подрался» и т.д.).  

б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, мероприятий, 

решение реальной жизненной задачи или её модели (вся совокупность УУД). Материалами 

могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, фото, видео, 

презентационные материалы поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что ученик 

САМ посчитает нужным сюда включить. Каждый материал или группа материалов может 

сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта».  

2. Предметные результаты: 

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 
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Обязательная часть (пополняется учителем): Показывает требуемый от всех уровень 

действий, помещается в «Портфель достижений»: 

− стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в 

начале каждого года); 

− Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или 

электронные) с ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и 

недостатках; 

− итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса). 

Часть, которая пополняется учеником:  

Примеры материалов по предметам:  

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, диктанты, 

аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие работы детей 

и т.п. 

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), 

аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п. 

Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, 

предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, 

творческие работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д.  

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля 

физического развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических 

упражнений и т.п.  

Каждый материал сопровождает «Лист самооценки». 

«Лист самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Личностные результаты:  

• любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, 

поделок и т.п.; 

• каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого 

дела».  

«Лист самооценки творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

IV. Страницы раздела «Мои достижения» 

Моя лучшая работа 

Задание, которое мне больше всего понравилось 

Я прочитал ……. книг. 

Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

Мои цели и планы на следующий учебный год: 

Чему я еще хочу научиться? 

Какие книги прочитать? 

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

Мои проекты 

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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По результатам оформления Портфолио в конце 4 класса выставляется комплексная 

оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений». Оценка выставляется 

педагогами-экспертами (учителем данного класса, несколькими учителями других 

начальных классов; возможно привлечение школьного психолога, представителя школьной 

администрации). Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым 

экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика. Мнение фиксируется в виде листа-

опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика».  

 

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений 

 ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

− появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение 

учеником этих целей в начале каждого года). 

− возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 

достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в 

учёбе и вне учебы); 

− в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других 

материалов «Портфеля достижений»):  

− сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать 

и оценивать результат?  

а) Не сформировано − нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично − в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

− умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах?  

а) Не умеет − нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

− умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет − нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично − в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих 

и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний?  

а) Не освоил − нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально − в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично − в материалах по этому предмету явно преобладают оценки 
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(самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в РФ» государственная 

итоговая аттестация учеников не предусматривается.  

Итоговая оценка при получении начального общего образования в ЧОУ «Иоанно-

Богословская Православная ООШ при СПБММ» используется с целью принятия решения о 

возможности или невозможности получения каждым обучающимся основного общего 

образования.  

На персонифицированную итоговую оценку выносятся только предметные и 

метапредметные результаты описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

При получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

•        речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также 

•        коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В итоговой оценке выпускника начальной школы выделяется 2 составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний, необходимых для получения основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

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

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения и определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

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

метапредметными действиями. 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО − это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» − совокупность 

всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
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для получения основного общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для получения основного 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для получения основного общего образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и возможности получения основного общего 

образования принимается педагогическим советом  на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося для получения основного общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для 

получения основного общего образования принимается педагогическим советом  с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Православная школа информируют Отдел образования Бузулукской й епархии в 

установленной регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика по 

следующей примерной схеме:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  



76 

 

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

 

1.3.7. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

Оценка эффективности деятельности Бузулукской Православной школы проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий 

деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценка эффективности деятельности православной школы   осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При этом результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 

удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников.  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
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педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.           

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров при получении  начального общего образования;  

2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа Росси»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»;  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при получении общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

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

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

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

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

следовать им;  

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

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

и отечественной художественной культурой;  

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

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

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

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

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

  

В концепции УМС «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

• Владеющий основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну.  

• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение.  

• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Таким образом, основная образовательная программа направлена на подготовку 

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 переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда, а также 

ориентирована на становление личности ученика в соответствии с современным 

национальным воспитательным идеалом – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа; гражданин с христианским мировоззрением, 

развитым и тонким нравственным чувством, сильной волей, твердым убеждением и верой в 

Бога, любящий свой народ, семью, Отечество, живущий по заповедям Божиим и 
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находящийся в лоне Русской Православной Церкви, знающий православную традицию, опыт 

ее освоения и способный преломлять его в личном духовном опыте. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМС «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

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  Окружающ

ий мир  

Личностные  жизненное само-  

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смысло  

образование  

нравственно

-этическая 

ориентация  

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 

Познавательные  

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативн

ые 

 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

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

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

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

тематическом планировании, технологических картах.  

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

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

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

при организации мониторинга их достижения.  

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и 

т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.  

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 

длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями 

науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами 

начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).  

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы 

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего 

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 

таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 

огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», 

так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 

родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира.  

 Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, 

доброта, эгоизм, уважение. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального 

российского общества, богатого культурой каждого народа.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 
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котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), 

с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – 

семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов 

России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной 

картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России 

религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России».  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных 

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и 

других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами 

нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить 

ее духовное богатство и красоту  

 

2.1.4. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

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

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

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного,  

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

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
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• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности 

процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.  

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический 

ориентир.  

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый 

школьником знаю/могу, 

хочу, делаю) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

Воспитание 

личности  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса)  

«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 

универсальные 

учебные действия.  

самоорганизация  «Я могу»  «Понимаю и действую»  

«Контролирую 

ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю»  
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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». 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности  

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. 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
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опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

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

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 



88 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
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понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.8. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России»  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

 1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

 2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:  составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  

Типовые задачи формирования УУД. Выбор  универсальных учебных действий при 

разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

 -показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики 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. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
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действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое 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 

видов 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 ступени 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, мы выделили следующие  виды универсальных учебных действий: 

личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; 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 предметного  содержан  и 

условий деятельности. Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные УУД Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация  

 

1.Беседа о школе  

(модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 2.Проба на 

познавательную инициативу 

(чтение незавершенного 

текста) 3.Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности (письменные 

ответы на вопросы) 

4.Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

взаимоуважения 6. Чтение и 

обсуждение текстов о 

взаимоотношениях 

родителей и детей 7. Анкета 

«Оцени поступок»   

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция  

 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, 

знаковосимволические, 

1.Задания на формирование 

логического мышления 



92 

 

информационные, 

логические  

 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, 

синтез) 2.Пробы на 

определение количества, 

качества. 3.Развитие 

поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией  

 

 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 2.Задания на 

организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская)  

3.Коммуникация как 

предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение ( экология, молодёжные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.) 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целей группы, связанных 

друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные) т, так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое- то конкретное УУД. 

В начальной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учёт позиции партнёра; 

-на организацию и осуществления сотрудничества; 

-на передачу информации и отображения предметного содержания; 

-тренинги коммуникативных навыков; 

-ролевые игры. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по составлению кроссворда; 

-магнитофонный опрос 

-«отгадай, о ком говорим» 

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

-Ривин-методика 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

2.Задачи, формирующие познавательные УУД: 

-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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-задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

-проведения эмпирического исследования; 

-проведение теоретического исследования; 

-смысловое чтение. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

-«найди отличия» (можно задать их количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные решения; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями; 

-мнемотурнир 

-«пластилин» 

 

3.Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

-на планирование; 

-на ориентировку в ситуации; 

-на прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на принятие решений; 

-на самоконтроль. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль 

-взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) 

 диспут 

-заучивание материала наизусть в классе 

-«ищу ошибки» 

-КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе таких 

индивидуальных и групповых учебных занятий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределения материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может быть происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый , так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения  

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач.  

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

     Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

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

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.   

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  Развитие умений младших школьников проводится с учетом 
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использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. Исследовательская и 

проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, 

что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится раздел «Наши проекты», 

который наряду с формированием регулятивных умений, решает ряд других важных задач 

развития младших школьников, а именно, позволяет создать ситуацию успешности вне 

зависимости от уровня обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, дает опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, учит доводить 

до завершения начатое дело.  

 Системная работа с проектами позволит педагогам методом наблюдения определить 

проблемы и достижения обучающихся на предметном, метапредметном и личностном 

уровнях, в течение четырех лет обучения мониторировать результаты и определять 

стратегию образовательной деятельности. Кроме того, для учителя важно учесть, что работу 

с проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для реализации этой идеи 

авторы представили тематику и содержание учебных проектов в методических пособиях.  

 Содержательная и техническая сторона работы с проектами включены авторами в учебники 

«Школы России» с учетом двух важных аспектов:  

  во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и развития 

универсальных учебных действий на основе качественно усвоенных или усваиваемых 

знаний обучающимися;  

 во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения уровня достижений 

требований ФГОС к выпускникам начальной школы (Групповой  проект – одна из форм 

диагностики достижений требований к образовательным результатам по окончанию 

обучения в начальной школе).   

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  Для расширения 

диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают 

получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.  

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

становится средством формирования универсальных учебных действий при соблюдении 
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определенных условий организации образовательной деятельности: использовании  

учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора 

организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации 

системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся 

с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного использования средств ИКТ.  

 

2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями – низкий, средний, высокий). 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
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систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка - систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки 

на формирование ИКТ - компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. Разработка рабочих программ по 

учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

- планируемые результаты по каждому предмету; 

- содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

- тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и урокам, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 
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соответствии со спецификой предмета). 

 

Рабочие программы учебных предметов составлены педагогами школы  на основе авторских 

рабочих программ, вошедших в УМК «Школа России». Данные рабочие программы 

адаптированы к условиям православной школы  через реализацию требований  Стандарта 

православного компонента. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык 1 класс  

Виды речевой деятельности. Слушание.  

− Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.   

− Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.   

− Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи.  

− Практическое овладение диалогической формой речи.  

− Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

 − Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).   

− Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

 − Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  

− Понимание учебного текста.  

 − Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.   

− Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.  

 − Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.   

− Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.   

− Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо.  

− Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

  − Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы.  

 − Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

 − Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное).  

− Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Лексика( является внутренним наполнением других разделов)  

− Понимание слова как единства звучания и значения.  

− Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

− Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

− Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова.   

− Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Обучение грамоте.  

Фонетика  − Звуки речи.  

− Осознание единства звукового состава слова и его значения.  

− Установление числа и последовательности звуков в слове. 

 − Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  
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− Различение гласных и согласных звуков. 

 − Различение гласных ударных и безударных.  

− Различение согласных твердых и мягких. 

 − Различение согласных звонких и глухих.  

− Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. 

 − Определение места ударения. Графика .  

− Различение звука и буквы: буква как знак звука.  

 − Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.  

− Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков.  

 − Функция букв е, ё, ю, я. 

 − Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

 − Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение (реализуется на каждом уроке)  

− Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук).  

− Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному чтению ребёнка.  

− Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

− Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

− Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

− Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо.  

− Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки.  

− Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  

− Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

− Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм.  

 − Овладение разборчивым, аккуратным письмом.  

− Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

− Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

 − Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. 

 − Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  

− Наблюдение над значением слова. 

 − Различение слова и предложения.  

 − Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография .  

− Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов.  

− Знакомство с правилами правописания и их применение: обозначение гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

− Знакомство с правилами правописания и их применение: прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных.  

− Знакомство с правилами правописания и их применение: перенос слов по слогам без 

стечения согласных.  

− Знакомство с правилами правописания и их применение: знаки препинания в конце 

предложения. Развитие речи .  
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− Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании.  

− Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс Фонетика и орфоэпия.  

− Различение гласных и согласных звуков. − Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков.  

 − Различение мягких и твердых с звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков.  

− Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. 

 − Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий- глухой, 

парный-непарный. 

 − Деление слов на слоги. 

 − Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

− Фонетический разбор слова. Графика .  

− Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

− Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.  

− Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

− Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Состав слова 

(морфемика) . 

 − Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

 − Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня. 

Морфология .  

− Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

− Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

− Умение опознавать имена собственные.  

− Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  

− Изменение существительных по числам. 

 − Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

 − Местоимение. Общее представление о местоимении. 

 − Глагол. Значение и употребление в речи. Синтаксис.  

− Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).  

 − Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

− Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении.  

Орфография и пунктуация .  

− Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря.   

− Применение правил правописания: сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении 

под ударением.  

− Применение правил правописания: сочетания чк — чн, чт, щн.  

− Применение правил правописания: перенос слов.   

− Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных.   

− Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне  слова. 

  − Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  
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 − Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов).  

− Применение правил правописания: разделительные ъ и ь.  

− Применение правил правописания: знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки.  

Развитие речи .   

− Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

− Выражение собственного мнения, его аргументация.  

 − Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.).  

 − Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

− Текст. Признаки текста.  − Смысловое единство предложений в тексте.  − 

Последовательность предложений в тексте.   

− Последовательность частей текста (абзацев). 

 − План текста. Составление планов к данным текстам.  

 − Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование  порядка 

предложений и частей текста(абзацев).  

Контрольные работы.  

− Итоговая контрольная работа.  

2 класс Виды речевой деятельности. Слушание. 

 − Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.  

 − Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Говорение.  

 − Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи.  

− Практическое овладение диалогической формой речи. 

 − Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.  

− Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).   

− Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

 − Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  

− Понимание учебного текста.  

 − Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

 − Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.  

 − Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

 − Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.   

− Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Письмо.  

− Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. 

  − Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

 − Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное).  

− Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Системный курс. Фонетика и орфоэпия .  

− Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. 

− Фонетический разбор слова. Графика.  

− Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными 
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гласными е, ё, ю, я. Использование на письме разделительные ъ и ь.  

Лексика .  

− Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

− Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

 − Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика).  

− Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

− Представление о значении суффиксов и приставок.   

− Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок.  

− Разбор слова по составу.  

Морфология . − Части речи;  деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

− Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

− Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».  − 

Изменение существительных по числам.   

− Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.  

− Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

− Изменение прилагательных по родам, числам.  

− Глагол. Значение и употребление в речи.  

− Предлог. − Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

 − Отличие предлогов от приставок. Синтаксис. 

 − Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

− Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

 − Различение главных и второстепенных членов предложения.   

− Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении.  Орфография и пунктуация .  

− Применение правил правописания: сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении 

под ударением.  

− Применение правил правописания : перенос слов.  

− Применение правил правописания : проверяемые безударные гласные в корне слова.  

− Применение правил правописания : парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  

− Применение правил правописания : непроизносимые согласные.  

− Применение правил правописания : непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов).  

− Применение правил правописания : разделительные ъ и ь. Развитие речи.  

− Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

− Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

− Практическое овладение диалогической формой речи.  

− Выражение собственного мнения, его аргументация.  

− Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. 

 − Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

 − Текст. Признаки текста. 

 − Смысловое единство предложений в тексте. 

 − Заглавие текста. − Последовательность предложений в тексте. 

 − План текста.  

− Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
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 − Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.            

Контрольные работы. 

 − Контрольная работа №1 по теме «Каждому слову своё место». 

 − Контрольная работа №2 по теме «Части речи».  

− Контрольная работа№3 по теме «Речь начинается со звуков и  букв»                               

 − Контрольная работа №4 по теме «Разделительные ъ и ь».  

− Контрольная работа №5 по теме «Имя существительное». 

 − Контрольная работа №6 по теме «Имя прилагательное».  

− Контрольная работа №7 по теме «Что нужно для общения».  

− Входная комплексная контрольная работа.  

− Контрольная работа по итогам I четверти. 

 − Контрольная работа за I полугодие.  

− Контрольная работа по итогам III четверти.  

− Итоговая контрольная работа.    

3 класс Виды речевой деятельности. Слушание. − Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи.  

 − Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.  − Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи.  

− Практическое овладение диалогической формой речи.  

− Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

  − Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).   

− Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

 − Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение.  

− Понимание учебного текста.  

 − Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.   

− Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.  

 − Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

 − Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

 − Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. − Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы.  

 − Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.   

− Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). 

 − Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).            Систематический курс.  

Фонетика и орфоэпия . − Фонетический разбор слова. Графика. − Установление 

соотношения звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными.  

− Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика . 

 − Понимание слова как единства звучания, значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

− Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  
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− Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

 − Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Состав слова 

(морфемика).  

− Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

 − Представление о значении суффиксов и приставок. 

 − Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  

− Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 − Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

−  Разбор слова по составу.  

Морфология. − Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

− Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  

 Изменение существительных по числам.  

− Изменение существительных по падежам.  

− Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

− Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.   

− Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

 − Морфологический разбор имен существительных.  

− Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

− Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, 

_ья, _ов, _ин.  

− Морфологический разбор имен прилагательных.  

− Неопределенная форма глагола.  

− Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?».  

− Изменение глаголов по временам.  

− Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

− Морфологический разбор глаголов.  

− Предлог. 

 − Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

− Отличие предлогов от приставок.  

− Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных.  

 − Союзы и, а, но, их роль в речи. 

 −  Частица не, ее значение.  

Синтаксис.  

− Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  

− Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

− Различение главных и второстепенных членов предложения.  

 − Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении.  

 − Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

− Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Орфография и пунктуация.  

− Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

− Применение правил правописания: перенос слова.  

− Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова. 

 − Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.  

− Применение правил правописания: непроизносимые согласные.  
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− Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках.  

− Применение правил правописания: применение правил правописания: разделительный ъ и 

ь. 

 − Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь).  

− Применение правил правописания: безударные падежные окончания имен 

существительных ( кроме существительных на –мя, –ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин).  

− Применение правил правописания: безударные окончания имен прилагательных.  

− Применение правил правописания: не с глаголами.  

− Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в сочетании –ться.  

− Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с другими словами.  

− Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. Развитие речи.  

− Текст. Признаки текста.  

− Смысловое единство предложений в тексте.  

− Заглавие текста.  

 − Последовательность частей текста (абзацев).   

− Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

− План текста.   

− Составление планов к данным текстам.   

− Создание собственных текстов по предложенным планам.   

− Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

− Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

− Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

 − Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждения.  

 − Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ.             

Контрольные работы.  

− Контрольная работа №1 по теме «Фонетический анализ слова. Состав слова». 

 − Контрольная работа №2 по теме «Части речи».  

− Контрольная работа№3 по теме «Безударные окончания имен существительных».  

− Контрольная работа №4 по теме «Склонение имен существительных».  

− Контрольная работа №5 по теме «Однородные члены предложения».  

− Входная комплексная контрольная работа.  

− Контрольная работа по итогам I четверти.  

− Контрольная работа за I полугодие.  

− Контрольная работа по итогам III четверти.  

− Итоговая контрольная работа.    

4 класс Виды речевой деятельности.  

Слушание.  

− Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.  

 − Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.   

− Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи.  
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− Практическое овладение диалогической формой речи.  

− Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.   

− Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).   

− Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

 − Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. 

 − Понимание учебного текста.   

− Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

 − Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.   

− Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

 − Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

  − Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо.  

− Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы.  

 − Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

 − Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). 

 − Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. − Фонетический разбор слова.  

Графика. 

 − Различение звуков и букв. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Состав слова (морфемика).  

− Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.   

− Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

 − Представление о значении суффиксов и приставок.  

− Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

 − Разбор слова по составу.  

Морфология .  

− Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные;  

− Имя существительное. 

 − Изменение существительных по падежам. 

 − Изменение существительных по числам.  

 − Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.   

− Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  

 − Определение принадлежности имен существительных 1, 2, 3-му склонению.  

− Имя прилагательное.   

− Значение и употребление в речи.   

− Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на - ий, 

 -ья, -ов, -ин.  

− Местоимение. Общее представление о местоимении.  

 − Личные местоимения, значение и употребление в речи.  

 − Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  

 − Склонение личных местоимений.  

− Глагол. Значение и употребление в речи.  

− Неопределенная форма глагола. 
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 − Изменение глаголов по временам.  

− Изменение глаголов по лицами числам в настоящем и будущем времени(спряжение).   

− Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).  

 − Морфологический разбор глаголов. 

 − Наречие. Значение и употребление в речи. 

 − Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений.  

 − Союзы и, а, но, их роль в речи. Синтаксис . 

 − Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

− Различение главных и второстепенных членов предложения.  

 − Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении.  

 − Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

− Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

 − Различение простых и сложных предложений Орфография и пунктуация .  

− Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове; использование орфографического 

словаря.  

− Применение правил правописания: непроизносимые согласные.   

− Применение правил правописания: непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов).  

 − Применение правил правописания: безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на_мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин).  

− Применение правил правописания: гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках.  

 − Применение правил правописания: разделительные  ъ  и  ь.   

− Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, рожь, мышь). 

 −  Применение правил правописания: безударные окончания имён прилагательных.  

 − Применение правил правописания: раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями.  − Применение правил правописания: мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 2 го лица единственного числа (пишешь, учишь).  

− Применение правил правописания: мягкий знак в глаголах в сочетании –ться. 

  − Применение правил правописания: безударные личные окончания глаголов.  

 − Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами.  

Развитие речи .  

− Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

 − Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

 − Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  

 − Заглавие текста.  

 − Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).   

− План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

 − Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

  − Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Использование в текстах 

синонимов и антонимов.   

− Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное.  
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− Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение с элементами сочинения. 

 − Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  

сочинение-повествование. 

 − Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

сочинение-описание.  

− Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  

сочинение-рассуждение.         

   Контрольные работы.  

− Контрольная работа №1 по теме «Склонение имен существительных». 

 − Контрольная работа №2 по теме «Изменение прилагательных по родам, числам, падежам»  

 – Контрольная работа №3 по теме «Неопределённая форма глагола». 

 − Контрольная работа №4 по теме «Спряжение глаголов». 

 − Контрольная работа №5 по теме «Наречие».  

− Входная мониторинговая работа.  

− Контрольная работа по итогам I четверти.  

− Контрольная работа за I полугодие.  

− Контрольная работа по итогам III четверти.  

− ВПР. − Итоговая контрольная работа.    

  

2.2.2.2. Литературное чтение  

1 класс  

Виды речевой деятельности   

Аудирование (слушание)  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение   

Чтение вслух  

 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Работа с разными видами текста   

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Особенности фольклорного текста.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения   

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения.  

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
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краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Библиографическая культура  

 Книга как источник необходимых знаний.  

Книга учебная, художественная, справочная.   

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи.  

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту).  

Монолог как форма речевого высказывания.  

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.   

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научнопопулярного, учебного и художественного текста.   

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг чтения  

 Произведения устного народного творчества разных народов России. 

  Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие произведений.  

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). 

 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Литературная (авторская) сказка.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование.  

Итоговая контрольная работа за год  

 

2 класс  

Виды речевой деятельности   

 Аудирование (слушание)  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

 Чтение  
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Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения.   

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.  

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.   

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений).  

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).  

Умение находить в тексте необходимую информацию.  

 Работа с разными видами текста.   

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных 

– и их сравнение.   

Определение целей создания этих видов текста.  

 Особенности фольклорного текста.  

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.   

Умение работать с разными видами информации.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура.   

Книга учебная, художественная, справочная.   

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

 Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя) 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России).   

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. 

 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.                      

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.   

Характеристика героя произведения.   

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.   

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

 Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. 

 Определение главной мысли текста.  
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Деление текста на части.  

Ключевые или опорные слова.  

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  

Подробный пересказ текста.   

Говорение (культура речевого общения)  Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.   

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.   

Монолог как форма речевого высказывания.   

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.  

Отражение основной мысли текста в высказывании.  Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему.  

 Письмо (культура письменной речи)  Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)   

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  Жанровое разнообразие произведений.  Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла.  Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное  словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

Итоговая контрольная работа за год.  
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3 класс   

 Виды речевой деятельности  

 Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению.  

 Чтение. Чтение вслух.  Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.   

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений).  Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др.  

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.  Определение целей 

создания этих видов текста.  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  Умение работать с разными видами 

информации.  Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст.  Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов.   

Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление).  Книга учебная, художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.   

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, 

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

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой.  

 Работа с текстом художественного произведения.  Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (Лев 

Кассиль «От метки Лилли Лебедевой»).  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста.  Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.   Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
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пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).   Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам).  Определение главной мысли текста.   

Деление текста на части.  Определение микротем.  Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста.  Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему.  Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).   

Говорение (культура речевого общения)  Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,  художественному 

тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания.  

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.  Отражение основной мысли текста 

в высказывании.  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.  Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания.  Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. Круг 

детского чтения  Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания («Классный журнал», «Мурзилка», «Читайка»).  Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
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образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.   

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).   

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).   

Жанровое разнообразие произведений.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла.  

 Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка.   

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное  словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.   

 Итоговая контрольная работа за год.  

  

4 класс  

Виды речевой деятельности  

 Аудирование (слушание)  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.   

Чтение.  

 Чтение вслух.  Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст.   

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

 Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений).  

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное).  

Умение находить в тексте необходимую информацию.  

 Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др.  

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.   

Определение целей создания этих видов текста.  

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  
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 Умение работать с разными видами информации.  Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.   

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление).  Книга учебная, художественная, справочная.  

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал).   

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой.   Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

 Работа с текстом художественного произведения.  Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали.  Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста.  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту.  Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  Характеристика героя 

произведения.  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.   Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации).   

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).  Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей.  

Определение главной мысли текста.  Деление текста на части. Определение микротем. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему.  Подробный пересказ текста.  Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста).   

Говорение (культура речевого общения)  Особенности диалогического общения: понимать 
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вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

 Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Монолог как форма речевого высказывания.  

 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.  

  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста.   

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания.   

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания.  

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи)  Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.   

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения.  

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли;  

отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
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(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

Итоговая контрольная работа за год. 

 

Разделы  

  

  

  

  

УМК 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

разных 

народов 

России 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX– ХХ вв, классиков 

детской литературы 

Произведения 

современной 

отечественной (с 

учетом 

многонационального 

характера России) 

Зарубежная 

литература 

 Русская 

народная 

сказка 

«Курочкаряба» 

Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка» 

Загадки Песни, 

потешки, 

небылицы 

Русская 

народная 

сказка «Петух 

и собака» 

Скороговорки 

Д.Лукин «Ключ», 

Ю.Коринец «Хвосты», В. 

Орлов «А я уже могу 

писать» Л. Н. Толстой 

«Правда всего дороже», 

«Три калача и одна баранка» 

Ю. Коваль «Метели», И. 

Суриков «Зима» Маршак 

«Как хорошо уметь читать», 

В. Берестов «Читалочка» Е. 

Чарушин «Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р» «Наше Отечество» 

К. Ушинский А. С. Пушкин. 

Отрывок из  

К«Сказки о мёртвой 

царевне» Рассказ Л.Н. 

Толстого, Рассказы К. Д. 

Ушинского «Худо тому, кто 

добра не делает никому», 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» К.И. Чуковский 

«Телефон», «Путаница» В.В. 

Бианки «Первая охота» С.Я. 

Маршак «Угомон», 

«Дважды два» М.М. 

Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока» 

А.Л.Барто «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова» 

С.В.Михалков «Котята», 

Б.В. Заходер «Два и три» 

В.Берестов «Пёсья песня», 

К. Льдов «Господин 

учитель Жук». В. Н. 

Крупин 

«Первоучители 

словенские» 

«Первый букварь» 

В. Данько 

«Загадочные буквы» 

Г. Сапгир «Про 

медведя», М. 

Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто 

как кричит?» И. 

Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая 

азбука» 

Стихотворения Т. 

Павловой, В. 

Лунина, Ф. 

Бобылева Н. 

Артюхова «Саша – 

дразнилка» М. 

Пляцковский 

«Помощник» В. 

Орлов «Кто 

первый?», С.  

Михалков 

«Бараны»,Е. 

Благинина 

«Подарок» Р. Сеф 

«Совет», В. Берестов 

«В магазине 
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«Прощание с другом» 

Сказки К.И. Чуковского.И. 

Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква «А» С.Черный «Живая 

азбука» (в сокращении), Ф. 

Кривин «Почему «А» 

поется, а «Б» нет» С. 

Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть» Е. Чарушин 

«Теремок» С.Маршака 

«Король Пипин», «Дом, 

который построил Джек» 

А.С. Пушкин «Ветер, ветер! 

Ты могуч…»  

К. Ушинский «Гусь и 

журавль»,  «Жалобы зайки» 

А.Майков «Ласточка 

примчалась…», «Весна»,  А. 

Плещеев «Травка 

зеленеет…», Т. Белозеров 

«Подснежники», С. Маршак 

«Апрель» И. Токмакова 

«Ручей», «К нам весна 

шагает…», Е.Трутнева 

«Голубые, синие небо и 

ручьи» В. Берестов 

«Воробушки», Р.Сеф 

«Чудо», В. Лунин «Тень» И. 

Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», Я. Тайц 

«Волк», Г. Кружков 

«РРРЫ!» К. Чуковский 

«Федотка», О,Дриз 

«Привет» И. Токмакова 

«Разговор лютика и Жучки», 

И. Пивоварова «Кулинаки  – 

пулинаки» К. Чуковский 

«Телефон» К.Д. Ушинский 

«Ворон и сорока», «Что 

хорошо и что дурно?», Худо 

тому, кто добра не делает 

никому», Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», С. Маршак 

«Хороший день» С. Аксаков 

«Гнездо» 

игрушек», В Орлов 

«Если дружбой 

дорожить…», И. 

Пивоварова 

«Вежливый ослик», 

Я. Аким «Моя 

родня» М. 

Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», Ю.Энтин 

«Про дружбу» Д. 

Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» В.Лунин 

«Волк», Т.Павлова 

«Рассказ мудрой 

вороны», «Кто?» С. 

Михалков «Трезор», 

Р. Сеф «Кто любит 

собак…» В. Осеева 

«Плохо», И. 

Токмакова «Купите 

собаку» М. 

Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г. Сапгир 

«Кошка» В. 

Берестов 

«Лягушата», В. 

Лунин «Никого не 

обижай», С. 

Михалков «Важный 

совет» Д. Хармс 

«Храбрый ёж», Н. 

Сладков «Лисица и 

ёж»  

 

2 класс 
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 Русские 

народные 

песни, 

потешки и 

прибаутки, 

считалки, 

небылицы 

иперевертыши, 

загадки, 

пословицы и 

поговорки.  

  

Сказки о 

животных, 

бытовые и 

волшебные 

(«Петушок и 

бобовое 

зернышко»,  

«У страха глаза 

велики», «Лиса 

и тетерев», 

«Лиса и 

журавль», 

«Каша из 

топора», 

«Гуси-

лебеди»). 

Л.Ф.Климанова «Самое 

великое чудо на свете» В.Г. 

Горецкий «Библиотеки» 

В.Г. Горецкий «Первые 

книги» Р. Сеф «Читателю» 

Сказки. Ю. Мориц «Сказка 

по лесу идёт…» А.Шибаев 

«Вспомни сказку» 

Л.Н.Толстой«Собак а на 

сене» Л.Н.Толстой «Знает 

кошка, чьё мясо съела» 

В.Г.Горецкий «Осень». 

Осенние загадки Ф.Тютчев 

«Есть в осени 

первоначальной…» 

К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…» А.Фет 

«Ласточки пропали…» А. 

Толстой «Осенние листья», 

С.Есенин «Закружилась 

листва золотая…» В Брюсов 

«Сухие листья…», 

И.Токмакова «Опустел 

скворечник…» М. Пришвин 

«Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло 

кругом…» А.Пушкин «У 

лукоморья дуб зелёный…»  

«Вот север тучи нагоняя..», 

«Зима!..» А.Пушкин«Сказка 

о рыбаке и рыбке» И.Крылов 

«Лебедь, рак и  щука» 

«Стрекоза и муравей» 

Л.Толстой «Старый дед и 

внучек» «Филипок» «Правда 

всего дороже» «Котёнок» 

Н.Сладков «Они и мы» 

А.Шибаев «Кто кем 

становится?» В.Г.Горецкий 

«И.Бунин «Первый снег», К 

Бальмонт «Пушинка» Зима», 

зимние загадки Я.Аким 

«Утром кот принёс на 

лапах…» Ф.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

И. Токмакова 

«Опустел 

скворечник...». 

В. Берестов 

«Хитрые грибы», 

«Грибы» (из 

энциклопедии). 

ИТокмакова «Десять 

птичек – стайка» М. 

Пришвин «Осеннее 

утро». Б. Заходер 

«Плачет киска в 

коридоре...». И. 

Пивоварова «Жила-

была собака...». В. 

Берестов «Кошкин 

дом или щенок». М. 

Пришвин. «Ребята и 

утята». Е. Чарушин 

«Страшный 

рассказ». Б. Житков 

«Храбрый утенок». 

В.Бианки 

«Музыкант», «Сова» 

С.Брезкун «Грянул 

гром…», М. 

Бородицкая 

«Грачиха» Д. Хармс 

«Игра», «Вы 

знаете?..». Д. Хармс, 

С. Маршак. 

«Веселые чижи».  Д. 

Хармс «Что это 

было?». Н. Гернет, 

Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный 

пирог». 

Ю.Владимиров 

«Чудаки» 

А.Введенский 

«Ученый Петя», 

«Лошадка» 

В.Г.Горецкий 

«Зима», зимние 

загадки 

Произведения о 

Детский 

фольклор 

стран 

Западной 

Европы и 

Америки, 

произведени 

я 

зарубежных 

классиков 

(«Бульдог по 

кличке Дог», 

«Перчатки», 

«Храбрецы», 

«Сюзон и 

мотылек», 

«Знают 

мамы, знают 

дети»).  

Сказки Ш. 

Перро («Кот 

в сапогах», 

«Красная 

Шапочка»). 

Г. X. 

Андерсена 

(«Принцесса 

на 

горошине»). 

Э. Хогарт 

(«Мафии и 

паук»).  
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С.Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза» Сказка 

«Два Мороза» С.Михалков 

«Новогодняя быль» А.Барто 

«Дело было в январе…» 

С.Дрожжин «Улицей гуляет 

Дедушка Мороз…», 

А.Прокофьев «Как на горке, 

на горе» К.Чуковский 

«Путаница» «Радость» 

«Федорино горе» С.Маршак 

«Кот и лодыри»  В.Осеева 

«Волшебное слово» 

«Почему?» В.Г.Горецкий 

«Весна», весенние загадки 

Ф.Тютчева«Зима недаром 

злится…», «Весенние воды» 

А.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» А.Блок 

«На лугу». И. Бунин 

«Матери» А.Плещеев «В 

бурю»  

 

детях, о природе, 

написанные  К. И. 

Чуковским 

(«Путаница», 

«Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и 

лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой 

секрет», «Сила 

воли».«Мой 

щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы 

не заметили 

жука...», «В школу», 

«Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. 

Носовым 

(«Затейники», 

«Живая шляпа»). В. 

Берестов «За игрой». 

Э. Мошковская. «Я 

ушел в свою 

обиду...». В. 

Берестов. «Гляжу с 

высоты...». В. 

Лунин. «Я и Вовка». 

Н. Булгаков «Анна, 

не грусти!». Ю. 

Ермолаев «Два 

пирожных». 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Э.Мошковская «Я 

маму мою 

обидел…» 

С.Васильев «День 

Победы» Б.Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивее 

всего?», « Песенки 

Винни – Пуха» 

Э.Успенский 

«Чебурашка» «Если 

был бы я 

девчонкой…»«Над 
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нашей квартирой», 

«Память» 

В.Берестов 

«Знакомый», 

«Путешественники», 

«Кисточка» 

И.Токмакова 

«Плим»,»В чудной 

стране» Г.Остер 

«Будем знакомы» 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» В.Г. 

Горецкий 

«Зарубежная 

литература»  

 

 

3 класс 

 Русские 

народные 

песни. 

Шуточные 

народные 

песни. 

Докучные 

сказки. Сказки 

(«СивкаБурка», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

«Иван –

царевич и 

серый волк»). 

Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья».  А.А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». 

И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…», «Встреча зимы».  

И.З. Суриков «Детство», 

«Зима»., «Первый снег» 

С.Пушкин «За весной красой 

природы…», «Уж небо 

осенью дышало…», «В тот 

год осенняя погода…», 

«Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане…». 

И.А.Крылов «Мартышка и 

Очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и 

Лисица».  М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины…», «На 

севере диком…», «Утес», 

«Осень». Л.Н. Толстой 

«Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает 

Рукописные книги 

Древней Руси. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. И. С. 

СоколовМикитов. 

«Листопадничек»; 

В. И. Белов. 

«Малька 

провинилась», «Еще 

проМальку»; В. В. 

Бианки. «Мышонок 

Пик»; Б. С. Житков. 

«Про обезьянку»; В. 

П. Астафьев. 

«Капалуха»; В. Ю. 

Драгунский. «Он 

живой и светится». 

С. Я. Маршак. 

«Гроза днем», «В 

лесу над росистой 

поляной»; А. Л. 

Барто. «Разлука», «В 

Театре»; С. В. 

Михалков. 

«Если…»; Е. А. 

Благинина. 

«Кукушка», 

Древнегрече 

ский миф 

«Храбрый 

Персей».  

Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утенок». 
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роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?». 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень! Здоровый, 

ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт «Золотое 

слово». И.А. Бунин 

«Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги». Д.Н. 

МаминСибиряк 

«Аленушкины сказки»,  

«Сказка про храброго Зайца 

Длинные Уши Косые Глаза 

Короткий Хвост».  

В.М.Гаршин 

«Лягушкапутешественница».  

В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». М. Горький 

«Случай с Евсейкой». К.Г. 

Паустовский «Растрепанный 

воробей». А.И. Куприн 

«Слон». М.М. Пришвин 

«Моя Родина» (из 

воспоминаний). В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». С.Я. 

Маршак «Гроза днем», «В 

лесу над росистой поляной».  

А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре».  С.В. Михалков 

«Если». Е.А.Благинина 

«Кукушка», «Котенок». 

«Котенок». Б. В. 

Шергин. «Собирай 

по ягодке — 

наберешь кузовок»; 

А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», 

«Еще мама»; М. М. 

Зощенко. «Золотые 

слова», «Великие 

путешественники»; 

Н. Н. Носов. 

«Федина задача», 

«Телефон»;  

В. Ю. Драгунский. 

«Друг детства». Ю. 

И. Ермолаев. 

«Проговорился», 

«Воспитатели»; Г. Б. 

Остер. «Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды»; Р. Сеф. 

«Веселые стихи». 

С.Черный «Что ты 

тискаешь утенка…», 

«Воробей», «Слон», 

А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона» С.Есенин 

«Черемуха», Первые 

книги на Руси и 

начало 

книгопечатания. 

Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

4 класс 

 О былинах. 

«Ильины три 

поездочки». 

«Три поездки 

Ильи 

Муромца»  

Летописи. 

Жития. «И 

повесил Олег 

А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», 

«Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях». М.Ю. 

Лермонтов «Дары Терека» 

(отрывок), Шан – Гирей о 

М.Ю. Лермонтове «Ашик-

Кериб». Толстой С. о 

Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков».  

К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

М. М. Зощенко 

«Елка». Рассказы М. 

М. Зощенко. Б. Л. 

Пастернак «Золотая 

Дж. Свифт. 

«Путешеств 

ие 

Гулливера». 

Г. X. 

Андерсен. 

«Русалочка» 

. М. Твен. 

«Приключен 
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щит свой на 

вратах 

Цареграда...», 

«И вспомнил 

Олег коня 

своего...». 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

 

Толстом Л.Н. Л.Н.Толстой 

«Детство» А. П. Чехов. 

«Мальчики». Ф. И. Тютчев 

«Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...». 

А. А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». Е. А. 

Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...». К.Д 

Ушинский «Четыре 

Желания» И.Никитин   «В 

синем небе  плывут над 

полями» Некрасов «Саша» 

И. А. Бунин «Листопад». В. 

Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». Сказки 

П.П.Бажова,  

П. П. Бажов «Серебряное 

копытце». С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». А. 

Жигулин « О. Родина! В 

неярком блеске» С.Есенин 

«Бабушкины сказки» 

А.Куприн «Барбос  и 

Жулька» М.Пришвин 

«Выскочка» 

И.Никитин «Русь» 

 С. А. Есенин «Лебедушка». 

осень». Е.Шварц 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

В.Драгунский 

«Главные реки». 

Рассказы В.Голявин 

«Никакой я горчицы 

не ел» М.Цветаева 

«Наши Царства» 

М.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка» 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» 

В.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

С.Дрожин «Родине» 

Е.Велтистов 

«Приключение 

Электроника» 

К.Булычев 

«Путешествие 

Алисы»  

 

ия Тома 

Сойера». 

 

  

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском).    

 Вся пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов, 

реализуется на каждом уроке.  

1 класс Родной  язык (русский):  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.   

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).    

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Как нельзя произносить слова.  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  
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Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

  Диалоговая форма устной речи.   

 Стандартные обороты речи для участия в диалоге: Как вежливо попросить?  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге:   

Как похвалить товарища?   

Стандартные обороты речи для участия в диалоге: Как правильно поблагодарить?  

Цели и виды вопросов(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 Литературное чтение на родном языке (русском):  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки).    

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (мифы и 

былины). 

 Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками.  

Основные темы детского чтения: о детях, семье и школе; о добре, дружбе, справедливости. 

Произведения устного народного  творчества разных народов.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе.   

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения.  

Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с  

опорой на текст и личный опыт.  

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). Использование норм речевого этикета. 

 Итоговая контрольная работа.  

Произведения устного народного творчества 

 Русские народные потешки, песенки и прибаутки, небылица.  

 Русские народные игры.  

Считалки. 

 Игра «Вася - гусёночек», «У медведя во бору» 

 Русская народная сказка «Лихо одноглазое» 

 Русская народная сказка «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» 

 Былина «Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром» 

 Проект «Книжка-малышка» 

 Русская классика для детей  

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

 Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Слон», «Изумруд» и др.  

Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.  

Пушкин А. С. «Сказка о попе и о работнике его Балде»  

Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители»  

Русская литература для детей Барто А. Л. «Стихи для детей»  

Берестов В. Д. «Читалочка», «Первый листопад» и др.  

Вигдорова Ф. А. «Дорога в жизнь», «Мой класс»  

Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень»  
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 Заходер Б. В. «Кит и кот» и др.  

Коростылёв В. Н. «Королева Зубная щётка» 

 Носов Н. Н. «Ступеньки», «Живая шляпа», «Федина задача»,   

Остер Г. Б. «Петька-микроб», «Котёнок по имени Гав» и др.  

Сапгир Г. В. «Лесная азбука»   

Сладков Н. Н. «Лесные сказки»  

Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе»  

 Научно/популярная литература для детей 

 Баруздин С. А. «Сказка о трамвае»  

Дорохов А. А. «Про тебя самого»  

Дуров В. Г. «Мои артисты» 

 Зубков Б. В. «Из чего машины сделаны», «Как построить небоскрёб?» 

 Лев Ф. Г. «Про завод и про то, как он живёт»  

Перовская О. «Тигрёнок Вася» 

 Чаплина В. В. «Питомцы зоопарка»  

Исторические произведения для детей  

Г Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина» 

 Ишимова А. О. «История России в рассказах для детей»  

Шторм Г. «Подвиг Святослава»  

2 класс 

 Родной язык (русский):  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, называющие то, что ели 

в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): 

какие из них сохранились до нашего времени.  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).   

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).    

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Как правильно произносить слова.   

Смыслоразличительная роль ударения.  

 Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.  

 Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением».  

Разные способы толкования значения слов.  

 Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.   

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета.  

 Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 
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использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте.   

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев.  

Создание текстов-повествований: повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.   

  

Литературное чтение на родном языке (русском): Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Известные русские собиратели сказок.  

Произведения устного народного творчества разных народов.   

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах.  

Красота  родного края в произведениях русской литературы.  

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание о красоте своей страны.  

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками.  

Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Использование норм речевого этикета.  

Итоговая контрольная работа.  

Произведения устного народного творчества  

Народные небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки  

Народные загадки и народные приметы о временах года.  

Календарные народные праздники и обряды.  

Былина «Илья избавляет Царьград от Идолища» 

 Русские народные сказки «Иван меньшой — разумом большой» 

 Русские народные сказки «Сказка об Иване-богатыре»  

Русская классика для детей  

Бунин И. А. «Полевые цветы» 

 Крылов И. А. «Волк на псарне», «Кот и повар» и др.  

Маяковский В. В. «История Власа-лентяя и лоботряса»  

Одоевский В. Ф. «Два дерева» 

 Тургенев И. С. «Деревня». 

 Русская литература для детей  

Александрова Т. «Домовёнок Кузя» и др.  

Бахревский В. А. «Дворец Золушки», «Дом с жабой» и др.  

Бианки В. В. «Кто чем поёт», «Лесная газета» и др.  

Гаршин В. В. «То,  чего не было»  

Ершов П. П. «Конёк-горбунок».  

Карлов Борис. «Приключения Мурзилки»  

Козлов С. Г. «Правда, мы будем всегда?».  

Маршак С. Я. «Двенадцать месяцев»  

Пермяк Е. А. «Самоходные лапотки», «Бабушкины кружева», «Маленькие лукавинки» и др. 

Сергеев М. Д. «Волшебная калоша», «Машина времени Кольки Спиридонова»  

Сутеев В. Г. «Мы ищем кляксу».  

Чёрный Саша. «Детский остров».  

Шувалова Г. А. «Коля и червяк», «Немецкая сказка». 
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 Приключения и путешествия 

 Адамов Г. Б. «Тайна двух океанов» 

 Барнфорд Ш. «Невероятные путешествия» 

 Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля»  

Стрелкова И. И. «Опять Киселёв», «Одна лошадиная сила» 

 Научно/популярная литература для детей  

Баруздин С. А. «Сказка о трамвае» 

 Житков Б. «Семь огней»  

Мар Е. П. «Воздух, которым мы дышим»  

Из истории нашей Родины.  

Книги о далёких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века 

Алексеев С. П. «История крепостного мальчика», «Колокола.  

Рассказы о Петре I и его времени», «Рассказы о Пугачёве», «Суворовские сапоги»  

В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 

 Гурьян О. «Ивашка бежит за конём», «Набег»  

3 класс  

Родной язык ( русский):  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).   

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). Как правильно 

произносить слова.   

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).   

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных).   

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных.   

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, 

родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне).   

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).    

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 Особенности устного выступления.   

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.   

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
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 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

Литературное чтение на родном языке (русском): 

 Известные русские собиратели сказок. 

 Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Произведения устного народного творчества разных народов.  

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Использование норм 

речевого этикета. 

 Красота родного края  в произведениях русской литературы.  

Монологическое высказывание о красоте своей страны.  

Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости, юмористические произведения.  

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах.  

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины).  

Итоговая контрольная работа.  

Произведения устного народного творчества  

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши.  

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. 

 Былина «Про прекрасную Василису Микулишну»  

Русские народные сказки «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке»  

Русские народные сказки «Царевна-лягушка».  

Проект «Мои первые народные сказки»  

Русская классика для детей  

Достоевский Ф. М. «Маленький герой». 

 К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 

 Некрасов Н. А. «Крестьянские дети».  

Чехов А. П. «Детвора».  

Русская литература для детей  

Бажов П. П. «Уральские сказы».  

Баруздин С. А. «Алёшка из нашего дома», «Как Снежок в Индию попал».  

Василевич Алёна. «Бабушкины квартиранты», «Как я был доктором», «Друзья» и др. 

Драгунский В. Ю. «Двадцать лет под кроватью».  

Катаев В. П. «Дудочка и кувшинчик».  

Михалков С. В. «Праздник непослушания», «Сон с продолжением», «Зайка-Зазнайка» и др. 

Романченко О. И. «Галина сказка».  

Токмакова И. П. «Сказочные повести», «И настанет весёлое утро» и др.  

А. Гайдар «Горячий камень».  

Светов А. А.«Веточкины путешествуют в будущее» 

 Приключения и путешествия  

Алексин А. Г. «Саша и Шура»  

Баруздин С.А. «Рави и Шаши», «Светлана пионерка» и др.  

Треер Л. Я. «Приключения воздухоплавателя Редькина»  
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Научно-популярная литература для детей  

Беляев Е. «Как человек научился летать» 

 Ильин М., Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает»  

Константиновский М. А. «О том, как устроен атом»  

Из истории нашей Родины.  

Книги о далёких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века 

 Губарев В. Г. «Преданья старины глубокой»  

Кончаловская Н. «Наша древняя столица»  

Ян В. «Никита и Микита», «Они защищали Москву»  

Югов А. «Отважное сердце»  

Рубинштейн Л. «Азбука едет по России»  

4 класс  

Родной язык (русский):  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).   

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.).  

Сравнение с пословицами и поговорками других народов.  

 Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Русские слова в языках других народов.  

 Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов).  

Проектные задания: «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре», «Русские слова в языках других народов».   

Как правильно произносить слова.   

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени.  

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений. 

 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.    

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков.  

Типы заголовков.    

Составление плана текста, не разделенного на абзацы.   

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

 Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.   

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

Литературное чтение на  родном языке (русском):  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
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Использование норм речевого этикета.  

Произведения устного народного творчества разных народов. 

 Красота родного края  в произведениях русской литературы.  

Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

 Основные темы детского чтения: о детях, семье и школе. 

 Основные темы детского чтения: о детях, семье и школе; о добре, дружбе, справедливости. 

Основные темы детского чтения: о детях, семье и школе; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения.  

Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочноэнциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её 

истории и природе.  

Основные темы детского чтения: о братьях наших меньших; юмористические произведения. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские 

народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины).  

Итоговая контрольная работа.  

Произведения устного народного творчества  

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович».   

Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения».  

Песня-слава «Русская земля».  

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина моя».  

Русская классика для детей 

 Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством»   

Лесков Н. С. «Левша», «Очарованный странник»  

Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик»  

Русская литература для детей  

Алексин А. А. «Необычные похождения Севы Котлова»   

Волков А. А. «Жёлтый туман»  

 Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал»  

Голявкин В. В. «Наши с Вовкой разговоры», «Рисунки на асфальте». 

 Железников В. К. «Рыцарь Вася» и др.  

Коваль Ю. И. «Дик и черника», «Чистый Дор», «Стеклянный пруд» и др.  

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» 

 Шварц Е. Л. «Два брата».  

Рубан Н. Ю. «Тельняшка для киборга»  

Погодин Р. П. «Откуда идут тучи», «Что у Сеньки было»  

Приключения и путешествия  

Белянин Андрей. «Джек и тайна древнего замка».  

Е.С. Велтистов «Миллион и один день каникул».  

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо».  

Стивенсон Р. Л. «Остров сокровищ».  

Научно-популярная литература для детей  

Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!». Дорохов А. А. «Про тебя самого».  

Лев Ф. Г. «Как проложили железную дорогу».  

Левин Б. Ю. «Астрономия в картинках».  

Лучесской К. «От пирамиды до телебашни».  

Из истории нашей Родины.  

Книги о далёких по времени событиях и людях, оставшихся в памяти народа на века 

Алексеев С. П. «Исторические повести», «Сто рассказов из русской истории». 
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 Кассиль Л. А. «Главное войско».  

Кончаловская Н. «Наша древняя столица». 

 Могилевская С. «Сказание о громком барабане», «Отважное сердце».  

Алексеев С. П.  «Сто рассказов из русской истории».  

 

2.2.2.4. Иностранный язык  

2 класс  

Предметное содержание речи Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.  Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.  

Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  

Виды спорта и спортивные игры.  

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

В курсе изучения иностранного языка планируемые результаты соотносятся со следующими 

содержательными линиями:  

1)  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3)  социокультурная осведомлённость;  

4) общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются 

коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения 

в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский).   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.   

В русле говорения  Диалогическая форма речи  Участие в диалоге-расспросе 

(одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», 

«куда?».   

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, 

просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал.   
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Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за 

поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы 

поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. Монологическая 

форма речи  Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и 

своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, 

объяснение в краткой форме своих поступков.  

 В русле аудирования  

 Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие 

и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, 

коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, рифмовок, стишков; понимание 

основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на 

знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку.  

В русле чтения   

Чтение вслух  Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое 

ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.   

Чтение про себя  

 Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); 

понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого 

рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение);чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок 

и рифмовок,основного содержания комиксов, простейших инструкции, вывесок и указателей 

на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, 

связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую 

информацию в меню, расписании, объявлении.  

В русле письма  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; 

выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; 

написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или 

писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в 

англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием 

простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места 

жительства, занятия, увлечения.   

Языковые средства и навыки пользования ими  

 Графика, орфография и каллиграфия  Знание всех букв английского алфавита, порядка их 

следования в алфавите, основных буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, знаков 

транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных 

орфограмм слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения по памяти.   

Фонетическая сторона речи  Произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
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гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; дифтонги; ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на 

смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 

интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов.  

 Лексическая сторона речи  Объём лексического материала, обслуживающего ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из 

них 300 лексических единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран.  

1.Способы словообразования (начальное представление): основные словообразовательные 

средства:  

— суффиксация (суффиксы -еr, -у) по модели V+ -еr для образования существительных 

(teach — teacher), N+ -у для образования прилагательных (wind — windy);  

— словосложение по модели N+N (образование сложных слов при помощи сложения основ 

(bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным элементом 

(sittingroom); 

 — конверсия (play — toplay). 

 2.  Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

 3.   Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — 

go).  

4.   Интернациональныеслова (project, portfolio, garage, tennis).  

5.   Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at).  

6.   Речевыеклише:  

 

Thanks. Here it is 

Thank you Excuse me. 

What a pity! Let’s swing. 

That’s right/wrong It’s fun to ... 

Hi. OK. 

Hello. I’m sorry. 

How are you? With great pleasure! 

Fine, thanks. Oh, no! 

Oh, I see.    That’s very well. 

Goodbye. Of course you can. 

See you soon Of course they do. 

Don’t worry. Glad to meet you! 

I’d love to, but ... What’s the matter with ...? 

Good luck!      Would you like to ...? 

Have a look.        To be at home. 

I like/want to do sth. Where is he from? 

It’s fun to do sth.          To be from some place. 

Where is he/she?      To work hard. 

How is he/she?        To shake hands with ... 

As hungry as a hunter To be afraid of ... 

 

Грамматическая сторона речи  

I. Морфология  
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1.Имя существительное — имена существительные нарицательные конкретной семантики; 

вещественные имена существительные; 

 — имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички 

животных;  

— множественное число имён существительных (образованные по правилу и исключения); 

окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные формы для 

образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child — children);  

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого артиклей 

(a/an, the, zero-article) с именами существительными  

2.Имя прилагательное 

 —положительная степень сравнения имён прилагательных.  

3.Местоимение 

 — личные местоимения в именительном и объектном падежах;  

— притяжательные местоимения; 

 — указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that— 

those);  

— неопределённые местоимения (some, any, something, anything); 

 — вопросительные местоимения.  

4.Наречие  

—наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия;  

— наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.);  

—наречия степени (very, much, little).  

5.Имя числительное 

 —количественные числительные от 1 до 12. 

 6.  Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

 7.  Глагол  

—глагол tobe в настоящем неопределённом времени;  

— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, etc.), 

их место в предложении;  

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания причастия 

I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, write — writing, make 

— making);  

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, в 

вопросах разных типов; -неопределённая форма глагола.  

II. Синтаксис  

1.  Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (/ like to dance.She can skate well.) 

сказуемым.  

2.  Предложения с однородными членами.  

3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o'clock. It is cold.).  

4. Глагольныеконструкции (I'dliketo ...).  

5.  Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); вопросы к 

подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  

6.  Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Standup.); 

предложения с Let's в утвердительной форме (Let'sgothere.).  

7.  Сложносочинённые предложения; использование союзов and и but. Социокультурная 

осведомлённость  
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В процессе обучения английскому языку во II классах учащиеся знакомятся:  

— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы; 

 — с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, 

праздников, досуга;  

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками;  

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают:  

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов 

Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости; — 

правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you;  

— некоторыми типичными сокращениями;  

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке.  

 

3 класс Предметное содержание речи Знакомство. С одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Мои любимые сказки. 

 Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби Совместные занятия.  

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

  Основной содержательной линией являются коммуникативные умения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений.  

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык» (английский).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  Диалогическая форма речи Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, 

двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». Участие в 

диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, 

просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. Участие в диалоге 

этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, 
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представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, 

вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), 

принятые в стране изучаемого языка. 

 Монологическая форма речи Составление небольших монологических высказываний: 

рассказ о себе, своем друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; 

сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение 

содержания мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской 

книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, 

надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков.  

В русле аудирования Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку.  

В русле чтения  Чтение вслух Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; 

смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов 

предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); 

выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического характера и 

диалогов. Чтение про себя Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном 

языковом материале, а также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, 

о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи 

текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение);чтение и понимание простых кулинарных 

рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших 

инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание 

вопросов анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и 

умение найти необходимую информацию в меню, расписании, объявлении.  

В русле письма Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду 

диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к 

тексту. Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем- приглашений 

или писемблагодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого 

в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием 

простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места 

жительства, занятия, увлечения. Языковые средства и навыки пользования ими Графика, 

орфография и каллиграфия Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в 

алфавите, основных буквосочетаний, звукобуквенных соответствий, знаков транскрипции, 

апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм, 

слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения по памяти.  

Фонетическая сторона речи Произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r(thereis/thereare); ударение в 

слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 
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предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. 

 Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

 1. Основные словообразовательные средства: - суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -

tion, -ist, -ful): модель Num + -th для образования порядковых числительных (seventh, 

eleventh, etc.); модель Adj + -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly); - модель Adj 

+ N + -ed для образования сложных прилагательных (long- legged); - модель N +- N для 

образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat).  

2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики.  

3. Устойчивыесловосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, 

etc. ).  

4. Фразовыеглаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, 

to look for, to put in, to put off, to put on).  

5. Речевые клише: - формулы речевого этикета (I'm sorry. I'm fine. Poor thing! Merry 

Christmas. Happy New Year!); - фразы повседневного обихода (Come on!Oh, dear! I'd love to ... 

What's the matter? What's the time? What a pity! You are wrong. ).  

Грамматическая сторона речи  I. Морфология  

1. Имя существительное - одушевлённые и неодушевлённые имена существительные;  

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;  

- формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman 

— women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep);  

-особенности правописания существительных во множественном числе (leaf— leaves, wolf— 

wolves, country — countries, family — families); 

 - использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to 

play hopscotch, to go to the zoo);  

- использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими 

уникальные явления природы (thesun, themoon, thesky, theearth).  

2. Имя прилагательное  

- положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных:  

а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных 

(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной и 

превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies);  

 б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных 

(beautiful — morebeautiful — mostbeautiful); 

 в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst);  

- прилагательные much и many и синонимичные единицы alot (of) и lots для выражения 

множественности.  

3. Местоимение 

 - Неопределённыеместоимения (everybody, anybody, somebody, everything); 

 - отрицательные местоимения (no, nobody, nothing).  

4. Наречия - наречия, оформленные суффиксом -lу как прототипические наречия 

современного английского языка;  

- наречия времени (yesterday, tomorrow);  

- образование наречий (well — better — best).  

5. Имя числительное 

 - количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 

90 (seventy, ninety);  

- порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, 

second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth, thirty- seventh, 

thirtieth);  

- использование числительных в датах.  
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6. Предлоги: into, from, of.  

7. Глагол  

- временные формы PastSimple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности правописания 

правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried);  

- глагол to be в Past Simple (was — were); 

- сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.); 

 - временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.);  

- структуры there is/there are и there was/there were вутверждениях, отрицаниях и вопросах;  

— модальные глаголы ( must) в утвердительных и отрицательных предложениях, в вопросах 

разных типов. 

 II. Синтаксис  

1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений 

(Helpme, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном наклонении (Don't 

stand up!Don't give it to me.).  

2. Предложения с Let's в отрицательной форме (Let us/Let's not go there.).  

3. Сложноподчинённые предложения с союзом because.  

  

Социокультурная осведомленность 

 В процессе обучения английскому языку в II—IV клaccax обучающиеся знакомятся:  

- с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории;  

- с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, 

досуга;  

- с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками;  

- с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. В рамках 

социолингвистической составляющей обучающиеся овладевают:  

- речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, 

Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости;  

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

 - правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

 - некоторыми типичными сокращениями; 

 - способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских  

эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, alot, завтрак — breakfast/lunch, обед 

— lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); - правилом смягчения отрицательных 

характеристик в английском языке. умением работать со звукозаписью в классе и дома 

 4 класс Я и моя семья. 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

 Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 Основной содержательной линией являются коммуникативные умения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык» (английский).  Коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности В русле говорения Диалогическая форма речи Участие в диалоге-

расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», 

когда?», «куда?». Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с 

просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём 

участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что 

он сказал. Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за 

поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, соблюдая нормы 

поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. Монологическая 

форма речи Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём 

друге, семье; называние предметов, их описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания 

мультфильма или детского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и 

своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о своих планах, целях, надеждах, 

объяснение в краткой форме своих поступков.   

В русле аудирования Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи небольших по объёму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на 

языковую и контекстуальную догадку.   

В русле чтения  

 Чтение вслух Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое 

ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных типов предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и 

фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.   

Чтение про себя  

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение); 

понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого 

рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации 
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(просмотровое чтение);чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок 

и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших инструкций, вывесок и 

указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, 

формуляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти 

необходимую информацию в меню, расписании, объявлении.   

В русле письма  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 

слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; 

выполнение лексико-грамматических упражнений; написание различных по виду диктантов; 

написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или 

писем благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в 

англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи 

сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием 

простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места 

жительства, занятия, увлечения.  

Языковые средства и навыки пользования ими   

Графика, орфография и каллиграфия. Знание всех букв английского алфавита, порядка их 

следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков 

транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных 

орфограмм слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения по памяти.  

 Фонетическая сторона речи Произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (thereis/thereare); ударение в 

слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. 

  Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 300 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения.  

1.Основные словообразовательные средства: 

 —суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N+-or, N +er для 

образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V+ -

tion для образования существительных от глаголов (celebration, collection, decoration);  

—деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

 —деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики 

(dislike, disagree); 

 —деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, 

useful);  

—модель N+N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, 

policeman, postman, timetable, blackboard) —модель V-N для образования глаголов от 

существительных путём конверсии (to find — a find, to make — a make); —модель Adj-N для 

образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to warm, cold — to 

cold).  

2.Полисемантические лексические единицы (field— 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) 

камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо).  

3.Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to be a great 

success — to have great success).  

4.Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look 



141 

 

around, to look through, to make up sth, to take off).  

5.Омонимы (flour—flower, there — their).  

6.Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near— nearly). 

 1. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики: I can't believe mу eyes!     Come and see me some day. My God! Thank you! Good 

luck! It's been a long time.It depends ...It was nice meeting you.  

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, 

должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют 

продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и понимают при 

аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных 

задач в пределах тематики данного этапа обучения.   

Грамматическая сторона речи I. Морфология  

1. Имя существительное  

—абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами 

существительными;  

—имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие 

неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их местоимением 

it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м 

лице (Thisnewsisimportant. — Whereisthemoney?—Itisonthetable.); 

 —имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, 

potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе 

(Thepolicearehere. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table.—Картофель 

находится на столе.);  

—использование артикля с именами существительными, обозначающими:  

океаны (the Indian Ocean); моря (the Black Sea, the Baltic Sea); (the Volga, the Thames); озёра 

(the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); горные цепи (the Alps, the Urals); театры (the Bolshoi 

Theatre); кинотеатры (the Odeon); музеи (the British Museum); картинные галереи (the National 

Gallery); отели (The Metropol Hotel); 

 —отсутствие артиклей перед названиями: континентов (Europe, Asia); стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); площадей (Red Square, Trafalgar Square); улиц (Broadway, Tverskaya 

Street); парков (Hyde Park); месяцев (February); дней недели (Friday);  

—употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, 

in a sad voice);  

—отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to 

go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town).  

2.Имя прилагательное —обобщение данных по образованию степеней сравнения 

прилагательных, включая формы: good — better — best; bad — worse — worst; little — less — 

least; many/much — more — most; —образование двух рядов степеней сравнения у некоторых 

прилагательных (old— older/elder— oldest/eldest);  

—спецификация возможностей функционирования единиц:  

а)much(сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в отрицательных и 

вопросительных предложениях);  

б)many(сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях);  

в) alotof/ lotsof(сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); -особенности функционирования единиц little/few, alittle/ afew. 

3.Местоимение -особенности использования неопределённых местоимений someи anyв 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

 4.Имя числительное -количественные числительные от 200 до 1000000; -порядковые 

числительные от 200 до 1000000.  

5.Глагол —временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, 

ever, never, yet), их место в предложении; 
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 —использование глаголов tobe, toknow, tohave для обозначения действия, которое началось 

в прошлом и продолжается в момент речи 

(havebeenhereforthreedays.Wehaveknowneachothersince 1998.);  

предлоги since и for как показатели этого времени в подобных предложениях;  

— сопоставление структур havebeento и havegoneto в предложениях, используемых в Present 

Perfect; —сопоставлениевремён Past Simple и Present Perfect; —оборот tobegoingto для 

выражения действия в будущем;  

—модальный глагол must и его эквивалент tohaveto; 

 —модальный глагол can и его эквивалент tobeableto.  

 Синтаксис 1.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и 

образа действия.  

2.Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple, Present 

Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова (who, 

whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how much, 

how many).   

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах обучающиеся знакомятся:  

- с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части 

страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории;  

- с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, 

досуга;  

- с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, 

некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками;  

- с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. В рамках 

социолингвистической составляющей обучающиеся овладевают: 

 - речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, 

Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости;  

- правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, 

правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток; 

 - правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you;  

- некоторыми типичными сокращениями;  

- способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских 

эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, обед 

— lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); - правилом смягчения отрицательных 

характеристик в английском языке.  

  

2.2.2.5. Математика и информатика  

1 класс Числа и величины. 

  Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочивание чисел, знаки сравнения. 

Соотношение между единицами измерения однородных величин. Единица массы: 

килограмм. Измерение величин, сравнение и упорядочивание величин. 

Арифметические действия 

Сложение. Знаки действий. Сложение. Название компонентов арифметических действий. 

Таблица сложения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях. 

Вычитание. Связь между сложением и вычитанием. Нахождение значения числового 

выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности 

вычислений (обратное действие). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками, без скобок. Использование свойств арифметических действий в 
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вычислениях (перестановка слагаемых в сумме).  

Работа с текстовыми задачами 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема). Задачи, содержащие отношение «больше 

(меньше)на…».  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры   

Взаимное расположение предметов на плоскости. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости(выше-ниже). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (слева-справа). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости(сверху-снизу). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (ближе-дальше). Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости(между).Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (перед-за). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: линия (кривая, прямая). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: отрезок. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: ломаная. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник, квадрат. 

Геометрические формы в окружающем мире. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические величины 

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, 

дм). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин, 

фиксирования, анализ полученной информации. Истинность утверждений. Итоговая 

контрольная работа  

 

2 класс  

Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых.Сравнение и упорядочивание чисел. Единицы 

массы(грамм, килограмм, центнер, тонна). Измерение величин, сравнение и упорядочение 

величин. Единицы времени(секунда, минута, час). Соотношение между единицами 

измерения однородных величин. 

 Арифметические действия.  

Сложение. Вычитание. Связь между сложением и вычитанием. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел. Знаки действий. Умножение. Название 

компонентов арифметических действий. Таблица умножения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка множителей в 

произведении). Деление. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидка результата). Связь между умножением и 

делением.Использование свойств арифметических действий в вычислениях (умножение 

суммы и разности на число). Числовое выражение. Нахождение значения числового 

выражения. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

 Контрольная работа № 1«Умножение и деление».  

Контрольная работа №2 «Таблица умножения». 

Контрольная работа № 3 «Нахождение неизвестного компонента действия»  

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…».Представление текста задачи 

(таблицы, схема, диаграмма и другие модели).Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-продажи. Количество товара, его цена и стоимость. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг. Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник. Распознавание и 

называние: пирамида, цилиндр, конус. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Единицы длины: мм, см, дм. Измерение длины отрезка. Единицы длины: м, км. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. Геометрические величины и их измерения. Работа с 

информацией  Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов(«и», «не», «если…то…», «верно/неверно, что.., «каждый», «все», «некоторые»), 

истинность утверждения.  

Входная комплексная контрольная работа.  

Контрольная работа за 1 четверть.  

Контрольная работа за 1 полугодие.  

Контрольная работа за 3 четверть.  

Итоговая контрольная работа.  

 

3 класс  

Числа и величины 

Классы и разряды. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Счет предметов. Сравнение и 

упорядочение чисел. Единицы массы(грамм, килограмм, центнер, тонна). Сравнение и 

упорядочение величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Единица вместимости (литр). Единицы времени(секунда, минута, час). 

Контрольная работа № 4 «Соотношение между единицами измерения однородных величин»  

Арифметические действия 

 Сложение. Вычитание. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. Умножение. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка множителей в произведении, слагаемых в сумме). Деление с 

остатком. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Нахождение 

значения числового выражения. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). Алгоритмы письменного умножения многозначных чисел. Алгоритмы 

письменного деления многозначных чисел. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях без скобок. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(умножение суммы на число). Использование свойств арифметических действий (умножение 

разности на число). Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание». Контрольная работа 

№ 3 «Умножение и деление» 

Работа с текстовыми задачами 

Зависимости между величинами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Задачи, содержащие отношение «больше (меньше) в…», 

«больше (меньше) на…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения. Скорость, время, путь. Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы работы. Производительность труда, время, объем работы. Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы купли-продажи. Количество товара, его цена и 

стоимость. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: угол. Распознавание и изображение 
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геометрических фигур: окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Распознавание и 

называние: куб, шар. Распознавание и называние: пирамида, цилиндр, конус, 

параллелепипед. Контрольная работа №1 по теме «Геометрические фигуры» Геометрические 

величины  

Геометрические величины и их измерение. 

 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: см2. Единицы площади: дм2.Единицы 

площади: м2. Вычисление площади прямоугольника. Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры.  

Работа с информацией 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и 

заполнение таблицы. Входная комплексная контрольная работа. Контрольная работа за 1 

четверть. Контрольная работа за 1 полугодие. Контрольная работа за 3 четверть. Итоговая 

контрольная работа.  

 

4 класс Числа и величины  

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Сравнение и упорядочение 

чисел.  Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Соотношение между единицами измерения однородных величин. Измерение величин; 

сравнение и упорядочивание величин. 

Арифметические действия 

Сложение. Вычитание. Умножение. Способы проверки правильности вычислений. Деление. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях без скобок. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками. 

Контрольная работа № 1«Умножение и деление» Работа с текстовыми задачами  Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Зависимость между величинами, 

характеризующими процессы движения. Скорость, время, путь. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Зависимость между величинами, характеризующими процессы купли-продажи. Цена, 

количество товара, стоимость. Зависимость между величинами, характеризующими 

процессы работы. Производительности труда, время, объем работы. Контрольная работа № 2 

по теме «Решение текстовых задач»  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Геометрические формы в окружающем мире. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Распознавание и изображение геометрических фигур: угол, 

окружность.  

Геометрические величины 

Площадь геометрической фигуры.  

Работа с информацией 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и», «не», 

«если…то», «верно/неверно, что…»,  «каждый», «все», «некоторые»), истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Входная мониторинговая работа. Контрольная работа по 

итогам 1 четверть. Мониторинговая работа за 1 полугодие. Контрольная работа по итогам 3 

четверть. ВПР. Итоговая контрольная работа.  

  

2.2.2.6. Окружающий мир  

1 класс  

Раздел 1.Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.).  
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Неживая и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений.  

 Растения, их разнообразие.Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения(корень, стебель, лист, цветок ,плод, семя).Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям.  

 Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

 Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и 

домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.  Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Человек – часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Правила поведения в природе. Посильное участие в охране природы. Положительное и 

отрицательное влиянии деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о формах и размерах Земли. 

Географическая карта и план. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Раздел 2.Человек и общество 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  

Составление режима дня школьника.  

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых Друзья, взаимоотношение 

между ними; ценность, дружба, согласие, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим, русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановки.  

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Семейные традиции. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, история семьи.  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведении при прослушивании гимна. Россия на карте, государственная 

граница России.  

 Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Россия – многонациональная 

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (русские, 

татары). Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего 

края. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. 

 Профессии людей.  Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным, водным).   

Средство связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, форум.  

Раздел 3. Правила безопасной жизни 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 
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(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с  газом, электричеством, 

водой. Номера телефонов экстренной помощи. 

 С огнем не шутят. Огонь друг и враг человека. 

 Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья  

Контрольная работа - Итоговая контрольная работа за год  

  

2 класс  

Раздел 1. Человек и природа 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода).Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений Части растения(корень, 

стебель, лист, цветок ,плод, семя). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы.  

Человек – часть природы. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Правила поведения в природе. Посильное участие 

в охране природы. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности).  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Твердые тела, жидкости, газы. Состояние воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

 Круговорот воды в природе. Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о формах и 

размерах Земли. Географическая карта и план  

Ориентирование на местности. Компас Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.   

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Важнейшие природные объекты своей страны, района.   

Раздел 2. Человек и общество. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Правила взаимоотношений со 
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взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и др. общественных местах 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

 Семья – самое близкое окружение человека. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека Хозяйство семьи Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 

«Родина», «Отечество», «Отчизна» Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочение духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции.  

Россия – многонациональная страна. Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Название разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников культуры своего 

края   

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном), в лесу, на водоеме в разное время года.  

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве 

Причины пожаров. Пожарная безопасность в летний  и зимний период.  

Контрольная работа  

- Контрольная работа за 1 полугодие.  

- Итоговая контрольная работа за год  

 

 3 класс Раздел  1.  

Человек и природа Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

 Обращение Земли вокруг Солнца как причины смены времен года Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер) Наблюдение за погодой своего края 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека Лес, 

луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные)  

Зависимость жизни человека от природы. Освоение человеком законов жизни  природы 

посредством практической деятельности Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе 

растения -пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Природные сообщества родного края (лес, поле, степь). Влияние человека на 

природные сообщества. 

 Правила поведения в природе. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте)  

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений) 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком 
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Водоемы родного края (р. Урал, р. Сакмара, оз. Развал)  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы) Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).   

Раздел 2. Человек и общество.  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно-нравственные и культурные ценности  – основа жизнеспособности общества  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Взаимоотношение человека с 

другими людьми Общее представление о вкладе в культуру человечества, традиций и 

религиозных воззрений разных народов.  

Россия -многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (удмурты, ненцы) Название разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории.  

Москва – столица России. Расположение Москвы на карте.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.).  

Герб Москвы. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

 Города Золотого кольца России (г. Суздаль, г. Владимир). 

 Святыни городов России.  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним История Отечества.  

Счет лет в истории.    

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей Страны и 

народы мира. 

 Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.  

Знакомство с Японией, Чехией, Индией, Бразилией: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Родной край – частица России. Важные сведения из истории родного края Святыня родного 

края.  

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.   

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года.  

Правила безопасного поведения в природе  

Лесной пожар и его причины.  

Опасность лесного пожара.  

Средства пожаротушения и их применение при пожаре.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей  

Контрольная работа - Контрольная работа за 1 полугодие - Итоговая контрольная за год  

  

4 класс 

 Раздел 1. Человек и природа.  
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 Времена года, их особенности (на основе наблюдений)  

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым  

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира Полезные ископаемые родного края (соль, нефть, газ).  

Общее представление о строении тела человека 

 Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма  

Гигиена систем органов.  

Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Личная ответственность каждого человека за состоянием своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей  

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы).   

Раздел 2. Человек и общество.  

 Семья – самое близкое окружение человека.  

Семейные традиции.  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры.  

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

 Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

 Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним.   

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна».  

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Россия на карте, 

государственная граница России.  

Москва – столица России. Характеристика отдельных исторических событий (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.).   

История Отечества. 

 Счет лет в истории.  

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена Важные сведения из истории родного края.  

Святыни родного края. 

 Праздники и памятные даты своего  региона.  

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

 Охрана памятников истории и культуры.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. Города России.  

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (г.Сергиев 
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Посад, г.Кострома), Россия – многонациональная страна.  

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (башкиры, буряты). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

 Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.   

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация.  

Страны и народы мира.  

Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.  

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Раздел 3. Правила безопасной жизни.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 

время года. Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья.  

Пожарная безопасность дома и в школе.  

Чем опасен пожар?  

Действия при пожаре.  

Детская шалость согнем. Контрольная работа - Контрольная работа за 1 полугодие - 

Всероссийская проверочная работа - Итоговая контрольная работа за год  

  

2.2.2.7. Основы православной культуры 

 4 класс Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию.   

Культура и религия.   

Во что верят православные  христиане.   

Добро и зло в православной традиции.   

Золотое правило нравственности.   

Любовь к ближнему.   

Отношение к труду.   

Долг и ответственность. 

  Милосердие и сострадание.   

Православие в России.   

Православный храм и другие святыни.   

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.  Праздники. 

Христианская семья и её ценности.      

 Любовь и уважение к Отечеству.     

    Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Итоговая контрольная работа.  

  

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство  

 Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1 класс  

Виды художественной деятельности. Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель.  

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (И.Е. Репин, И.К. 

Айвазовский). Ведущие  художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
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повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка. Красота и разнообразие природы. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись.  Живописные материалы.   

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин).  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин).   

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраски бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, и его эмоциональное состояние.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые). Линия, штрих, пятно и 

художественный образ.  

Форма. Простые геометрические формы. Природные формы.  

Объём. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма: спокойный. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Образ человека в традиционной культуре.  

Человек и человеческие взаимоотношения.  Жанр портрета.   

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Жанр натюрморта.   

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка.  Овладение основами художественной грамоты: композицией. 

Создание модели предметов бытового окружения человека. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: аппликации, бумажной пластики, акварели, карандаша, фломастеров, 

пластилина.  

 

2 класс  

Виды художественной деятельности.  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (В.М. 

Васнецов, А.И. Куинжи). Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Ведущие 

художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. 

Рисунок. Материалы для рисунка: фломастер. Красота и разнообразие предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.   

Живопись. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
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средствами живописи.   

 Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Основные темы скульптуры.  

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования: бумага.  

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры: украшение жилища, предметов быта, орудия труда. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России: Оренбургский пуховый 

платок.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Главное и второстепенное в композиции.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (волнистые, плавные, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ.   

Форма. Природные формы. Силуэт.  

Объем. Объём в пространстве и объём на плоскости.  

 Ритм. Виды ритма: замедленный. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран: А. К. Саврасов, 

И. И. Шишкин.  

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Представления народа о красоте человека: 

внешней, духовной, отражённой в искусстве.   

Человек и человеческие взаимоотношения. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

 Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта.  Художественное конструирование и оформление помещений и парков.  

Опыт художественно-творческой деятельности.  Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно конструкторской деятельности. 

Освоение основ  живописи.   Овладение основами художественной грамоты: формой. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, гуаши, восковых мелков, подручных и природных материалов. 

Итоговая контрольная работа.  

 

3 класс Виды художественной деятельности. 

 Восприятие произведений искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношения к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведения изобразительного искусства: сходства и различия. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(В.А. Серов, М.А. Врубель). Ведущие  художественные музеи России (Эрмитаж). 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: уголь. Роль рисунка в искусстве: вспомогательная. 

Красота и разнообразие  человека, зданий, предметов, выражение средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  



154 

 

 Живопись. Цвет основа языка живописи. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Объем – основа языка скульптуры.   

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования: картон. Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение костюма, музыка, песни, хороводы). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Симметрия 

и асимметрия.   

Цвет. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета.  

 Линия. Многообразие линий (острые, закруглённые спиралью). Передача с помощью линий 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Сходство и контраст форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере.  

Объем. Способы передачи объема.   

Ритм. Виды ритма - порывистый. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке.         

    Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?   

Земля – наш общий дом. Жанр пейзажа. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, 

стран (И.И.Левитан, К. Моне). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия).  Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно – прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Образ защитника Отечества. 

 Человек и человеческие взаимоотношения. Образ современника. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Художественное конструирование и оформление транспорта и посуды.  

Опыт художественно-творческой деятельности.  Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно конструкторской деятельности. 

Освоение основ скульптуры. Овладение основами художественной грамоты: ритмом. Выбор 

и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: граттажа, фотографии, пастели, глины. Итоговая контрольная работа. 

 

 4 класс  

 Виды художественной деятельности.  

Восприятие произведений искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходства и различия. 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (К.С. Малевич, Р.Т. 

Сафиуллин). Ведущие  художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
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российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: пастель, мелки. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Красота и разнообразие зданий, выражение средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.   

Живопись. Выбор средств художественной выразительности  для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (глина -раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин–раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы, бумага и картон – сгибание, вырезание).  

Декоративно-прикладное искусство. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(былины, сказания, сказки). Сказочные образы в народной культуре и декоративно 

прикладном искусстве.  

 Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Пропорции и перспектива. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции).   

Цвет. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (закруглённые спиралью). Передача с помощью линий 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Трансформация форм.  

Ритм. Виды ритма: беспокойный. Ритм линий, пятен, цвета.   

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?   

Земля — наш общий дом. Пейзажи разных географических широт. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, Н. К. Рерих, П. Сезанн, В. Ван 

Гог). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие.  

Искусство дарит людям красоту. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Художественное 

конструирование и оформление мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ декортивно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  Овладение основами 

художественной грамоты: цветом, объемом, фактурой, линией. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, композиции, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных материалов: натурной мультипликации, видеосъёмки, туши, компьютерной 
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анимации. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. Итоговая 

контрольная работа.  

  

2.2.2.9. Музыка 

 1 класс        

   Мир музыкальных звуков. 

 Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.  

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.         

  Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

 Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания.  

Ритм – движение жизни.  

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.   

Содержание обучения по видам деятельности: Восприятие и воспроизведение ритмов 

окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».  

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и 

длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки. Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация 

в музыке и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). Исполнение песен с 

плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным 

движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков. Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). Освоение 

приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне 
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с простым ритмическим аккомпанементом. Музыкальные краски. Первоначальные знания о 

средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. 

Тоника. 

 Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание музыкальных произведений с 

контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь 

куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен 

«Веселая. Грустная».  Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.   

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

 Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Формирование первичных аналитических 

навыков. Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

 Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

 Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке.  

Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: 

подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров.   

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.   

Музыкальная азбука или где живут ноты. Основы музыкальной грамоты. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение 

нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: 

ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль.  

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; 

логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

 Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.).   
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Пение с применением ручных знаков.  

Пение простейших песен по нотам.  

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

 Первые навыки игры по нотам. 

 Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. Содержание обучения по видам деятельности:  Исполнение 

пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах 

с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

 Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Совместное участие обучающихся, 

педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного 

представления.  

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкальнодраматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен.  

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Дополнительный музыкальный материал: Попевки: «Сколько нас»; Песня –игра «Если 

весело живется» Русские народные песни: «Колыбельная», «Калинка», «Валенки», 

«Коробейники», «Где ты дождик побывал?», Песни для детей: Г.Гладков «Песня друзей, В. 

Шаинский «Улыбка», Г.Гладков «Песенка львенка и черепахи, В. Шаинский «Песенка про 

кузнечика», В. Дроцевич «Семь подружек», Д. Кабалевский «Песня о школе», А. 

Филиппенко «Веселый музыкант», Г.Струве «Пестрый колпачок».    

  

 2 класс  

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  Музыкальный фольклор.  

Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  Музыкально-игровая деятельность. 

Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе.  

Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен.  

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением.  

Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 

святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.).  

 Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 
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(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.).  

Широка страна моя родная. Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – 

главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.  

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций.  

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. 

 Исполнение гимна своей республики, города, школы.  

Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. 

 Элементарный анализ особенностей мелодии. 

 Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

 Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало).  

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с 

несложным (поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности. Метроритм. Длительности и паузы в простых 

ритмических рисунках.  

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

 Содержание обучения по видам деятельности:   

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

 Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Соло-тутти.  

Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка 

(вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.   

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.   

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Чтение нотной записи.  

Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

 Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
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(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. Прослушивание и 

узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.  

«Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).   

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание музыкальных произведений. 

Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская 

музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость в различных 

жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки.  

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание классических музыкальных 

произведений с определением их жанровой основы.  

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  Создание презентации «Путешествие в мир 

театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и 

оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  Исполнение песен кантиленного, 

маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. 

Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен 

современных композиторов.  Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 
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основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов.   

Я – артист.  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

 Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  Участие в школьных, 

региональных музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. Командные 

состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы во втором классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Совместное участие обучающихся, 

педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального 

материала.  

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.   

Дополнительный музыкальный материал: Русские народные песни: «Калинка», 

«Валенки», «Коробейники», «Где ты дождик побывал?» Песни для детей: Г.Струве «У моей 

России», Г.Струве «Пестрый колпачок»,  А. Пряжников «Замела метелица город мой», 

А.Островский «Пусть всегда  будет солнце Произведения крупной формы: Э.Григ сюита 

«Пер Гюнт». Мультфильм «До-Ре-Ми».  

 

 3 класс  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты.  

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. Содержание обучения по видам деятельности:  Разработка плана организации 

музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. 

Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 

лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.   

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т.д.). Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
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части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. Работа 

над метроритмом.Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). Соревнование классов на лучший 

музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная. Творчество народов России. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание музыкальных и поэтических 

произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а 

также простейших наигрышей.  Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по 

ролям.  

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.   

Хоровая планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.   

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. Мир оркестра.  

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры.  

Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:   

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 
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Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов 

для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

 Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  Исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под 

фонограмму.  

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Чтение нот хоровых и оркестровых 

партий. Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на 

металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.   

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноныэстафеты в коллективном музицировании.   

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.  

 Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. Формы и жанры в музыке. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных 

жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондомарш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. 

Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; 

М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). Исполнение хоровых произведений в 

форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, 

интервалов и трезвучий. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. Я 

– артист.  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям.  Подготовка концертных программ, включающих произведения 

для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку 
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народов России.  

 Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное 

представление как результат освоения программы в третьем классе. Содержание обучения по 

видам деятельности:  Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке 

и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 Дополнительный музыкальный материал: Русские народные песни: «А мы просо сеяли», 

«Ой, ребята, та-ра-ра», «Светит месяц», «Братец Яков (французская народная песня)» 

Детские песни: И. Дунаевский «Песенка о капитане»,Ю Энтин «Дорога добра», М. 

«Дунаевский «33 коровы»,М.Иващенко «Быть самим собой», А. Варламов «Российский Дед 

Мороз», Ю.Энтин «Мама – первое слово»  

Крупные музыкальные формы: Пако де Лусия Концерт для гитары с оркестром, Э.Григ 

сюита «Пер Гюнт», А.Дворжак Концерт для виолончели с оркестром, В.Моцарт 

«Lacrymosa», Бах – Гуно «Ave Maria». Видеоряд: мультфильм «Видеть музыку», Большой 

детский хор им.В.Попова «Беловежская пуща», Мужской хор Сретенского монастыря 

«Конь», Ансамбль песни и пляски им.А.Александрова «Хотят ли русские войны».  

  

 4 класс  

Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание песен народов мира с 

элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных 

регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).   

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до 

двух знаков).  

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.   
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Содержание обучения по видам деятельности:  Чтение нот хоровых и оркестровых партий 

в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических 

канонов по нотам. Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение 

их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, 

камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных 

группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание 

тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание произведений для 

симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые 

произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.   

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с 

жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

произведений.   

Содержание обучения по видам деятельности:  Слушание и просмотр фрагментов из 

классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 

музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  Драматизация отдельных фрагментов 

музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, 

гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 

песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). Музыка кино. Формирование 

знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.   

Содержание обучения по видам деятельности:  Просмотр фрагментов детских 

кинофильмов и мультфильмов.  

Анализ функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:   

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;   

 создание эмоционального фона;  

 выражение общего смыслового контекста фильма.  Примеры: фильмы-сказки «Морозко» 

(режиссер А. Роу, композитор  Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. 

Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, 

А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
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исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.   

Учимся, играя. Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов 

освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Музыкально-игровая деятельность. 

Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах 

элементов музыкальной речи. Импровизация соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений.  

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.  

Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.   

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  Исполнение пройденных хоровых и 

инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

 Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». Соревнование классов: лучшее 

исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального 

репертуара, пройденных за весьпериод обучения. 

 Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное 

представление как итоговый результат освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности: Совместное участие обучающихся, 

педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и 

балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально- театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. Дополнительный музыкальный материал: 

Русские народные песни: «Со вьюном я хожу» Детские песни: Ю Энтин «Буратино»,  М. 

Пляцковский «Если добрый ты», И. Дунаевский Песня Роберта из к\ф «Дети капитана 

Гранта», М.Дунаевский «Непогода». Видеоряд: «Создание терменвокса», мультфильм 

«Маугли», Выступление джазовых оркестров Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, 

Эстрадный оркестр Поля Мориа.  

  

2.2.2.10. Технология  
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1 класс 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Контроль и корректировка хода работы. Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля). Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.). Сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы на компьютере Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора.   
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2 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.   

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративноприкладного искусства и т.д) разных народов России. Особенности тематики, 

материалов внешнего вида изделий декоративного искусства  разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Технология ручной обработки материалов. Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля).Сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.) 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

 Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Итоговая контрольная работа. 

 

 3 класс  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания.  Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства) разных народов России (русские, татары, башкиры). 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Мастера и их профессии; традиции и 
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творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. Разнообразие предметов рукотворного мира 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.   

Результат проектной деятельности — изделия. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослыми сверстникам. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды 

соединения), отделка изделия или его деталей. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Виды 

условных графических изображений Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Виды условных графических изображений. Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Виды условных графических изображений. Чтение условных графических 

изображений. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о конструировании как 

создании конструкции каких- либо изделий (технических, бытовых, учебных).Изделие, 

деталь изделия  (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным).  

Практика работы на компьютере.  Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
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Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.  Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

 Итоговая контрольная работа.  

 

4 класс. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.).Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Общее представление о 

технологическом процессе. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Сборка 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.) Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании 

конструкции каких-либо изделий  (технических, бытовых, учебных). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Виды и способы соединения деталей. Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). 

 Практика работы на компьютере.  Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР, готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок). Итоговая 

контрольная работа  

  



171 

 

 2.2.2.11. Физическая культура  

1 класс. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18ч.) Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (21ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (12ч.)Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (48ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча. подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча. подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки ), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 



173 

 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

2 КЛАСС. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. 

Физические упражнения. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18ч.) Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) равновесие, мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (21ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки (18ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (45ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
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На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материально-технической базы. 

 

3 КЛАСС. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Физические упражнения. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Комплексы дыхательных упражнений. 

Спортивно- оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд, стойка на лопатках. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (21 ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (18 ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материально-технической базы. 

Подвижные и спортивные игры (45 ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
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включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
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прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материально-технической базы. 

 

4 КЛАСС. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) равновесие, кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, полушпагат. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика (21 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (18ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материально-технической базы. 

Подвижные и спортивные игры (45ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
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выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
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максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух - трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материально-технической базы. 

Учебные курсы: 

2.2.2.12. Основы православной веры  

Программа 1 класса.  

Основная тема курса: 

Основные понятия. (33 часа) 

Тема 1. О Боге. (6 ч.) 

1. О Боге и Кресте. 

 2. Бог Отец.  

3. Мир – Божие творение.  

4. Ангелы. 

 5. Святой Дух. 

 6. Молитва «Царю Небесный».  

Тема 2. Господь Иисус Христос. (5 ч.) 

1. Рождество.  

2. Сретение.  

3. Крещение.  

4. Вход Господа в Иерусалим.  

5. Пасха.  

Тема 3. Закон Божий. (5 ч.) 

1. Послушание.  

2. Грех.  

3. О молитве.  

4. Молитва «Отче наш». 

5. Молитва Ангелу-хранителю.  

Тема 4. Исповедь. (6 ч.) 

1. Десять заповедей. 
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 2. Храм.  

3. Количество куполов.  

4. Купола православных храмов.  

5. Внутреннее устройство храма.  

6. Кадило.  

Тема  5.Семья. (5 ч.) 

1. Семья.  

2. Родители.  

3. Дружба.  

4. Первая икона. 

 5. Колокола.  

6. Церковные Таинства.  

Тема 6. Учеба. Отдых. (4 ч.) 

1. Иконостас.  

2. Праздники.  

2. О святых. 

 3. Библия.  

4. Умение правильно отдыхать.  

Программа 2 класса. 

Основная тема курса: Рассказы из Священной истории Ветхого Завета. (34 часа) 

Тема 1. Творение и грехопадение. (8 ч.) 

 1. Священное Писание и Предание. 

 2. Сотворение мира невидимого.  

3. Ангелы.  

4. Дни творения.  

5. Сотворение мира видимого.  

6. Сотворение мира видимого. 

 7. Сотворение человека.  

8. Грехопадение и жизнь первых людей.  

Тема 2. Жизнь людей до принятия Закона. (8 ч.) 

1. Каин и Авель. Сиф. 

 2. Потоп и дети Ноя.  

3. История Авраама.  

4. Авраам и Исаак. 

 5. История Иакова.  

6. История Иосифа.  

7. Жизнь евреев в Египте. 

 8. Исход евреев из Египта.  

Тема 3. Принятие Закона. Заключение Завета. (5 ч.) 

1. Путешествие евреев к Синайской горе. 

 2. Десять заповедей.  

3. Скиния.  

4. Сорокалетнее странствование по пустыни.  

5. Вступление в землю обетованную 

Тема 4. Судьи. (5 ч.) 

 1. Судьи.  

2. Судья Гедеон. 

 3. Самсон.  

4. Самуил. 

 5. История Руфи. 

Тема 5. Цари. (3 ч.) 

1. История Давида.  

2. Царь Соломон.  
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3. Разделение царства.  

Тема 6. Пророки и пророчества о Христе. (5 ч.) 

1. Пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль. 

 2. Пророки Илия и Елисей. 

 3. Пророк Иона. 

 4. Даниил и три отрока. Мученики за веру. Маккавеи. 

5. Всеобщее ожидание Спасителя.  

 

Программа 3 класса. 

Основная тема курса:  

Рассказы из Священной Истории Нового Завета. (34 часа) 

Тема 1. Богородица и Богомладенец. (6 ч.) 

 1. Рождество Божией Матери. 

 2. Благовещение.  

3. Рождество Христово.  

4. Сретение Господне. 

 5. Поклонение Волхвов.  

6. Отрок Иисус в храме.  

Тема 2. Начало служения Спасителя. (5 ч.)  

 1. Иоанн Креститель. 

 2. Крещение Господне.  

3. Искушение в пустыне. 

4. Призвание учеников и послание их на проповедь. 

5. Усекновение главы Иоанна Крестителя.  

Тема 3.Чудеса Спасителя. (7 ч.) 

1. Брак в Кане Галилейской.  

2. Христос и дети.  

3. Христос целитель.  

4. Изгнание бесов.  

5. Воскрешение сына вдовы. 

 6. Чудеса над природой.  

7. Укрощение бури. 

Тема 4. Притчи Спасителя. (6 ч.) 

1. Притча о сеятеле. 

 2. Притча о мытаре и фарисее. 

 3. Притча о милосердном самарянине.  

4. Притча о милосердном царе и злом рабе. 

5. Притча о блудном сыне. 

 6. Притчи о загробной жизни. (О богаче и Лазаре, о страшном суде).  

Тема 5. Пасха Красная . (6 ч.) 

 1. Преображение. 

 2. Воскрешение Лазаря.  

3. Тайная Вечеря.  

4. Ночь в Гефсиманском саду.  

5. Суд над Господом Иисусом Христом.  

6. Распятие и смерть Господа Иисуса Христа.  

Тема 6. Пасха Воскресная. (4 ч.) 

1. Воскресение Христово. Явление Христа после Воскресения.  

2. Вознесение Господне и сошествие Святого Духа. 

 3. Успение Божией Матери.  

4. Воздвижение Святого Креста Господня.  
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Программа 4 класса. 

Основная тема курса: 

ХРИСТИАНСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ В ЖИТИЯХ СВЯТЫХ.  

(34 часа) 

1. Чины святых.  

2. Ангелы. Архангел Михаил.  

3. Апостолы. Иоанн Богослов.  

4. Апостол Андрей Первозванный. 

 5. Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Упование на Бога.  

6. Св. княгиня Ольга.  

7. Св. князь Владимир.  

8. Святители. Николай Чудотворец. 

 9. Святитель Иннокентий.  

10.Святитель Иоанн Милостивый. Христианское милосердие. 

 11.Священномученик Патриарх Гермоген – борец за веру православную.  

12. Святитель Лука Войно-Ясенецкий. Терпение и мужество. 

13.Святитель Патриарх Тихон.  

14.Юродивые Христа ради. Василий Блаженный.  

15.Блаженная Ксения Петербургская. 

 16.Блаженная Матрона Московская. Знание о Боге.  

17.Благоверные. Борис и Глеб.  

18.Благоверный князь Дмитрий Донской.  

19.Благоверный князь Александр Невский. Общественное служение.  

20.Преподобные. Преподобный Серафим Саровский. 

 21.Преподобный Сергий Радонежский. Пример смирения.  

22.Илья Муромец.  

23.Преподобный Андрей Рублев.  

24.Преподобный Савватий Соловецкий. Воспитание воли.  

25.Преподобный Нестор Летописец.  

26.Преподобный Феодосий Печерский.  

27.Симеон Столпник.  

28.Праведные.  

29.Великомученик Георгий Победоносец.  

30.Великомученик Пантелеимон.  

31.Великомученица Екатерина.  

32. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Жизнь в Церкви.  

33.Святой праведный воин Феодор Ушаков. Любовь к Отечеству.  

34.Царская семья. Христианская семья.  

 

2.2.2.13. Православная культура 

1 класс 33 недели (по одному часу в неделю) 

 

I. Основные религиозные понятия и представления. 

Понятие о Боге. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Пресвятая Троица. Изображение 

Троицы в русской иконописи. 

Бог и Его творение мира и человека. 

Человек – не только тело. Священный дар жизни. 

Отношение человека и Бога. Молитва – разговор с Богом. 

Служение людям. 

II. История Ветхого Завета. 

Сотворение мира и человека. Жизнь первых людей в раю. 

Грехопадение про родителей. Изгнание из рая. Жизнь людей после грехопадения – основные 

события. Моисей. Исход евреев из Египта. Десять заповедей. 
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III. История Нового Завета. 

Рождество Пресвятой Богородицы. Введение Пресвятой Богородицы во храм. Благовещение 

Пр. Богородицы. Рождество Христово. Сретение Господне. Крещение Господне. Чудеса 

Спасителя. Преображение Господне. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 

Тайная Вечеря. Страдания, смерть и погребение Иисуса Христа. Воскресение Христово. 

Вознесение Христово. Сошествие Св. Духа на апостолов. Обретение и Воздвижение Креста 

Господня. 

IV. Церковь, храм, искусство. 

Церковь - семья верующих людей. Храм. Внешнее строение храма. Символика храма. 

Внутреннее строение храма: притвор, серединная часть, алтарь. 

V. Православная этика. 

Отношение человека и Бога. 10 заповедей. Отношение ребёнка к Богу. Иисус Христос и дети. 

Какие качества огорчают, а какие радуют Господа. 

Отношение ребёнка к своим родителям. Заповедь “Чти отца и матерь свою”. Отношение 

ребёнка со сверстниками. Прощение. Служение людям. Умение ограничивать себя. 

VI. Главные православные праздники. 

Происхождение церковных праздников и их обрядность. Произведение искусства, 

посвящённые праздникам: из музыкального, изобразительного и литературного творчества. 

 

Содержание курса «Основы православной культуры» 

2 класс 34 недели (по одному часу в неделю) 

I. Основные религиозные понятия и представления. 

Бог и Его творение мира и человека. Термины “Создатель” и “Творец”. Человек как “Образ 

Божий”. Откуда взялось зло? Имя Бога – “Сущий”. О доверии к Богу. 

II. История Ветхого Завета. 

Сотворение мира и человека. Заповеди, данные Богом человеку в раю. Грехопадение 

прародителей. Наказание за грех (изгнание из рая, смерть, болезни). Всемирный потоп и 

спасение Ноя. Призвание Авраама и явление ему Бога в виде трех странников. Принесение 

Исаака в жертву. Невеста для Исаака. Нечестная сделка. Видение Иаковом таинственной 

лестницы. Примирение братьев. История Иосифа. Рождение пророка Моисея и призвание его 

к освобождению евреев из египетского рабства. Пасха и исход евреев из Египта. Переход 

через Чермное море. В пустыне под руководительством Божиим. Заповеди Господни и 

богослужение (устроение скинии). Пророки о приходе Спасителя. Пророк Даниил и 

благочестивые отроки. 

III. История Нового Завета. 

Рождество Пр. Богородицы. Введение во храм Пр. Богородицы. Рождество Христово. 

Крещение Господне. Сретение Господне. Благовещение Пр. Богородицы. Воскрешение 

Лазаря. Авторы Евангелия (Матфей, Марк, Лука, Иоанн). Родословие Иисуса Христа. 

Первые ученики Иисуса Христа. История Закхея. Притча о мытаре и фарисее. Притча о 

блудном сыне. Притча о милосердном самарянине. Иисус Христос учит нас молиться. Иисус 

Христос учит нас любить (Тайная Вечеря). Страдание и смерть 

Христа. Воскресение Христово. Верные Господу (жёны-мироносицы). Сошествие Св. Духа 

на апостолов – день рождения Церкви. 

IV. Церковь, храм, искусство. 

Таинство исповеди. Таинство Крещения, Миропомазания, Св. Причастие. Понятие “икона” 

Особо чтимые иконы Пр. Богородицы. Икона Прп. Андрея Рублёва “Ветхозаветная Троица”. 

Иконы Спасителя. Храм, его внутреннее устройство (притвор, неф, алтарь, иконостас, 

Царские врата, солея, клирос, амвон, престол, жертвенник). Богослужение: недели, 

предваряющие Великий пост. Время поминовения усопших. Молитва Ефрема Сирина. 

Неделя Православия: (иконы в наших храмах). Особенности богослужения во время 

Великого поста (основные). 

V. Православная этика. 

Благодарность Богу за сотворённый мир. Забота о живой природе и всём Божьем мире. О 
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послушании. О выполнении своих обещаний. 

Любовь к ближним. Прощение. О примирении с ближним. Служение Богу и другим людям. 

О смирении и терпении. 

VI. Из истории Церкви. 

Св. равноапостольная Елена и Воздвижение Креста Господня. Прп. Сергий Радонежский – 

пример послушания. Покров Пр. Богородицы – история праздника. Свят. Николай 

Чудотворец – пример любви ко всем. Прп. Серафим и св. Иулиания Муромская – подвиг 

любви. Св. Ефрем Сирин. 

 

Содержание курса «Основы православной культуры» 

3 класс 34 недели (по одному часу в неделю) 

I. Основные религиозные понятия и представления. 

Понятие о Боге. Пресвятая Троица. Единство и неразделимость Лиц. Свойства Божии. 

Человек – венец творения. Человек – “храм Божий”. Бессмертие души. Назначение человека. 

II. Библия. Новый Завет. 

Священное Писание. Ветхий и Новый Завет. Закона- положительные книги Библии. 

Синайское законодательство. Евангелия и евангелисты. Главные события земной жизни 

Спасителя. Изгнание торгующих из храма. Исцеление расслабленного при овчей купели. 

Избрание апостолов. Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Учение о промысле 

Божием, о неосуждении ближнего. Воскрешение сына Наинской вдовы. Притча о сеятеле. 

Укрощение бури. Воскрешение дочери Иаира. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. 

Чудесное насыщение 5000 человек 5-ю хлебами. Хождение Иисуса Христа по водам, 

исцеление дочери хананеянки. Притча о немилосердном должнике. Притча о богатом и 

Лазаре. Учение Иисуса Христа о двух главных заповедях. Притча о талантах. Изображение 

Страшного суда. Явление воскресшего Иисуса Христа:двум ученикам, шедшим в Еммаус, 

десяти апостолам, апостолу Фоме и другим ученикам, ученикам при море Тивериадском. 

Проповедь апостолов. Успение Божией Матери. Святой апостол Андрей Первозванный. 

III. Жизнь Церкви, храм, искусство. 

Церковь как община верующих людей. Крест – главный символ Церкви. Божественная 

благодать: Таинства Церкви. Суточный, недельный, годичный круг богослужения. 

Православный календарь. Старый и новый стиль. Понятие “не переходящие” и 

“переходящие” праздники. Божественная литургия – самое важное богослужение. Литургия 

оглашенных, литургия верных. Символ веры. Недели Великого поста. Страстная седмица (по 

дням). Особенности богослужения. Внутреннее строение храма: иконостас, престол, 

жертвенник. Священно служители: епископ, священник. Их роль в храме. Дьякон и его 

обязанности. Псаломщик, пономарь, певчие. 

IV. Православная этика. 

Заповеди Моисея и заповеди блаженств – основа нравственного поведения ребёнка. 

 

Содержание курса «Основы православной культуры» 

4 класс 34 недели (по одному часу в неделю) 

I. О вере христианской. Символ веры (14 часов). 

Символ веры – краткое изложение христианского вероучения. 12 членов Символа веры. О 

единстве Бога. Бог – Троица. Бог – Творец. Иисус Христос –Сын Божий, второе Лицо 

Пресвятой Троицы. Воплощение Сына Божия. Страдание и смерть Иисуса Христа ради 

спасения человеческого рода. Воскресение Христа. Значение вознесения Иисуса Христа. 

Значение вознесения Иисуса Христа. Дух Святой – третье Лицо Пресвятой Троицы. Церковь 

Христова. Почему она называется единой, святой, соборной, апостольской? О Таинствах 

Церкви (все семь таинств). Воскресение мертвых. Жизнь будущего века. 

II. О жизни христианской. Десять заповедей Закона Божия (10 часов). 

Два вида любви: любовь к Богу и к человеку. Грехи против первой заповеди. Почитание 

ангелов и святых угодников Божиих. 

Вторая заповедь. Идолопоклонство, Христианские обязанности, налагаемые на нас второй 
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заповедью. 

Третья заповедь. Неправильное употребление имени Бога. 

Четвертая заповедь. Дни, посвященные на богоугодные дела. 

Пятая заповедь. Почитание родителей, пастырей, учителей, старших по возрасту. 

Шестая заповедь. Жизнь – величайший дар Божий. Убийство духовное. Защита Отечества. 

Седьмая заповедь. О целомудрии. 

Восьмая заповедь. Виды кражи. 

Девятая заповедь. Наука не согрешать языком. 

Десятая заповедь. О зависти. Какие обязанности предписываются нам этой заповедью. 

III. Девять заповедей Блаженства (10 часов). 

Понятие “блаженства”. Отличие ветхозаветных заповедей от заповедей блаженств. 

Первая заповедь. Нищета духовная. Смирение – основная христианская добродетель. 

Вторая заповедь. Блаженный плач. 

Третья заповедь. В чем выражается христианская кротость. Господь Иисус. Христос–

высочайший пример кротости. 

Четвёртая заповедь. Правда – оправдание, спасение. 

Пятая заповедь. Дела милости телесные и духовные. 

Шестая заповедь. Чистое сердце и чистосердечие. 

Седьмая заповедь. Каких людей называют миротворцами. 

Восьмая заповедь. Гонимые за правду. Неизбежность гонений для христиан. 

Девятая заповедь. Христианское мужество. Подвиг мученичества за Христа. Прославление 

мучеников на земле. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

1. Результаты первого уровня: приобретение школьниками основных религиозных 

понятий и представлений. 

2. Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения школьника к церкви, 

храму, искусству, Православной этики. 

3. Результаты третьего уровня : приобретение школьником знаний о вере христианской, о 

символе веры, о жизни христианской, о десяти заповедей Закона Божия. 

К 5 классу дети должны уметь верно оценивать нравственные поступки людей, исходя из 

понятий христианской нравственности: любви к ближнему, сострадания, заботы об 

окружающих и т. д. 

Формы и виды контроля: 

-тестирование; 

-наблюдение; 

-практические работы; 

-выставки; 

-спектакли; 

-концерты; 

-портфолио; 

Оценивая результаты, педагог обращает внимание на достижения учащихся в умственном, 

нравственном, творческом развитии, участие учащихся в мероприятиях. 

 

2.2.2.14. Программа курса внеурочной деятельности «Час общения». 

Пояснительная записка  

Общение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования личности, 

один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку самого 

себячерез посредство других людей. 

Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни ребёнка 

общение является одним из важнейших факторов его психического развития. 

Вербальное и невербальное общение при привитии культуры поведения дают возможность 
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адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы, но и за её 

пределами. 

Введение курса «Культура общения» необходимо на первой ступени обучения и 

непрерывное его продолжение течение всего пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были разнообразными, 

содержательными и данный курс дает возможность это осуществить. 

Культура общения людей основана на соблюдении определённых правил, которые 

вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются 

этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях (как 

спорить, не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за столом, 

разговаривать по телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и обладает 

такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное отношение 

к людям. Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое 

важное, чтобы норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В младшем 

школьном возрасте ребёнок сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать, 

чтобы не попасть впросак. 

Следует показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания об 

основных принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, как ведёт себя 

ребёнок. Самый лучший способ прививать детям хорошие манеры – постоянно показывать 

им пример. Прав был А.С. Макаренко, говоря: 

«Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете. Вы 

воспитываете его в каждый момент его жизни». 

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных местах; 

развивать коммуникативные способности школьников; 

содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого человека; 

формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение 

им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных 

ситуаций. 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 

инсценирование, практические занятия, конкурсы. 

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

Театрализация «Театр вежливых ребят»; 

Устный журнал «О невежах и вежливости»; 

Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны»; 

Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях». 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Содержание программы 

1 класс 

32 часа (1 час в неделю) 

Жили - были первоклашки (1 час). Культура общения в школе. Построение 

взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Правила гостеприимства (9 часов). Учимся представляться. Правила поведения за столом. 
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Хорошие манеры. Правила гостеприимства. Правила поведения при торжественных 

событиях. 

Поздравление и пожелания. Правила 

расставания. Прощание с гостем. Ролевая игра «Мы в гостях» 

Пора ложиться спать (2 часа). Традиционные русские пожелания и приветствия. 

О том, как быть уступчивым (1 час). Не быть грубым, уступать друг другу. Толерантность 

Вежливая просьба (2 часа). Формы выражения просьбы, адресованной незнакомому или 

близкому человеку. Ролевая игра «Вежливый слон». 

Поведение в общественных местах (7 часов). Общественный транспорт. Театр. 

Поликлиника. 

Библиотека. Кафе. Парикмахерская. 

Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других общественных 

местах. Регистрация в поликлинике, прием у врача. Общение с библиотекарем во время 

оформления читательского абонемента и в выборе книг для чтения. Общение в кафе, 

парикмахерской. Экскурсия в библиотеку. Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 

Милосердие и забота (3 часа). Правила поведения у постели больного. Разговор с младшим. 

Разговор сильного со слабым. Слова с выражением сочувствия, слова утешения. 

Как построить вежливый диалог (4 часа). Обращение к взрослому знакомому. Обращение 

к незнакомому человеку. Разговор с незнакомцем на улице. Разговор по телефону. 

Инсценировка телефонного разговора по книге С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава 

«Что такое телефонный разговор»). 

Братья наши меньшие (2 часа). Правила поведения с животными. Разговор о животных и с 

животными. 

Итоговое занятие (1 час). Театральное представление «Театр вежливых ребят» 

 

2 класс 

32 часа (1 час в неделю) 

Чистый ручеек нашей речи(5часов). Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Формы 

речевого этикета. Язык мой - друг мой. Учимся строить предложения. Волшебница речь. Час  

общения «В гостях у дедушки Этикета». 

Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай» (4часа). Чудесные превращения слов. Слова 

приветствия. Слова прощания. Слова выражения просьбы, благодарности. 

Спеши делать добро (3часа). «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть». 

Улыбнись улыбкою своею. Правила общения. Красота внешняя и внутренняя. Занятие - 

практикум «Скажи улыбкой». 

Азбука вежливости (3часа) Как учиться вежеству. Слово- это тоже поступок. Слова 

извинения. Этикет - тренинг «Сосчитай вежливые слова». 

Красота внешняя и внутренняя (2часа). Правила хорошего тона, дурной тон. Помощники 

устного словЭтикетные выражения при знакомстве 

(2часа). Знакомство через посредника и без посредника. Сопутствующие этикетные 

выражения и знаки внимания (рукопожатие, вставание, поклон, улыбка). Соблюдение правил 

знакомства как условие хорошего впечатления о новом знакомом. 

Умей понять другого (2часа). Уметь слушать собеседника. Слушали, услышали, 

прослушали. 

Тест – игра «Умеете ли вы слушать». 

Ты идёшь в гости (3часа). У тебя в гостях. Правила гостеприимства. Как вести себя в 

гостях. 

Игровая программа «Быть хорошим хозяином совсем не просто». 

Пишите письма (2часа). Понятия «адресат-адресант». Обучение эпистолярному жанру. Как 

писать письма, поздравления. 

Слушаем – вдумываемся (3часа). Обучение слушанию. Говорящий взгляд. 

Раздели печаль и радость другого (2часа). Общение с младшими, ровесниками и 
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одноклассниками. 

Итоговое занятие (1час). Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях». 

 

3 класс 

32 часа (1 час в неделю) 

Знакомство (1час). Правила поведения во время знакомства. Представление людей друг 

другу. 

Формы проявления интереса к человеку, предупредительность и вежливость. Обращение по 

фамилии, имени, отчеству, уменьшительному и полному имени. Игровой тренинг 

«Здравствуй, это я» 

Школьный этикет (2часа). Этикет школьной жизни. Правила этикетного поведения на 

уроке. 

Вежливый диалог учителя и ученика. 

Речь (3часа). Значение речи в жизни человека. Речь письменная и устная. Грамотность, как 

свойство устной речи. Общение людей. Связь поведения и речи. Слова-чувства. 

Волшебные слова (5 часов). Правила хорошего тона. Обращение с просьбой. Употребление 

вежливых слов в общении людьми. Правила приветствия и прощания, умение 

сформулировать суть просьбы. Реализация вежливой просьбы в различных ситуациях 

(магазин, кафе). Чтение 

книги С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Добрые слова»). 

Учимся говорить (5 часов). Разговор. Как нужно вести себя во время разговора. Разговор с 

незнакомым на улице. Формулы обращения к незнакомому человеку. Обращение к 

взрослому. 

Начало разговора, умение говорить и слушать других. Участники и ситуации общения. 

Проигрывание речевых ситуаций. 

Учимся писать письма (2часа). Поздравительные письма. Традиционные формы 

построения 

письма, аккуратность и разборчивость написания. Этикетные формулы обращения в 

письменной речи. Правила и вежливые формы переписки. Значение переписки в жизни 

людей. 

Чужое письмо. Занятие практикум «Я вам пишу…» 

Гость – хозяину радость (2часа). Правила 

приема гостей. Приглашение в гости и благодарность за приём. 

Искусство слушать (2 часа). Этикет говорящего и слушающего. Представление о правилах 

хорошего слушания, восприятие собеседника, проявление доброжелательности к людям. 

Умение внимательно выслушивать взрослых. 

Мимика и жесты в устной речи (2часа). Понятия «мимика», «жесты», их роль в общении. 

Отражение в мимике, жестах человека его характера и отношения к людям. Ролевая игра 

«Угадай по мимике мое настроение». 

Об уступчивости (2часа). Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей. Умение встать 

на 

место другого человека. Речевые формулы, помогающие избежать конфликтов между 

друзьями. Контактные этикетные формулы: совет, извинение, согласие, одобрение. 

Не ссориться и не обижать друг друга (1 час). Взаимодействие школьников в ситуации 

урока. 

Вежливое и доброжелательное отношение к сверстникам. Типичные этикетные ошибки 

(грубость, ябедничество и др.). 

Пожелания (3часа). Составление поздравлений. Пожелание друзьям. Слова благодарности. 

Соотношение представления о праздничных днях и словах. Индивидуальные и коллективные 

поздравления. Контактные речевые формулы: уважение, благодарность. 

У меня зазвонил телефон (1 час). Практикум по телефонному этикету. Речевое поведение: 

беседа по телефону, реплики начала разговора. Жанр телефонных разговоров. Официальный 

разговор. Номера телефонов экстренной помощи: ситуации обращения; данные, которые 
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необходимо сообщить. 

Итоговое занятие (1 час). Устный журнал «О невежах и вежливости». 

 

4 класс 

32 часа (1 час в неделю) 

Виды общения (2часа). Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. Слова-паразиты. 

Мы можем понимать друг друга (4часа). Диалог. Понятие диалога и его слагаемых; 

участники и ситуации общения. Диалог как вид общения. Виды диалога: беседа, спор, 

дискуссия. Занятие практикум «Мы можем понимать друг друга» 

Мастерская слова (3часа). Приглашение и ответ на него. Письменное приглашение. 

Приглашение по телефону. Составление приглашений на разные мероприятия и варианты 

ответов на приглашение. Конкурс приглашений. 

Вежливая речь (3часа). Вежливо, невежливо, грубо. Этикетные жанры и слова вежливости. 

Этикетные диалоги, речевые привычки. Роль вежливого, тактичного взаимодействия для 

решения коммуникативных задач. Правила эффективного общения. Оценка своих речевых 

привычек. Этикетные речевые жанры. 

Языковой паспорт человека. Понятие интеллигентного человека. Формулы речевого 

общения. 

КТД «Портрет культурного человека» 

Правила и законы общения (3часа). Учитывай, с кем, почему, для чего ты общаешься. 

Почему нужны правила общения. Законы общения. Тест–игра «С тобой приятно общаться». 

Мы живем среди людей (2часа). Национальные особенности этикета. Этикет народов мира. 

Игра-путешествие «Вокруг света». 

Культура спора (3часа). Спор как процесс обсуждения разногласий. Виды споров. 

Соблюдение речевого этикета в споре, дискуссии. Корректность в споре. Взгляд на себя со 

стороны. 

Дети и взрослые (2часа). Этические нормы поведения по отношению к взрослым, формы 

общения, умения не вмешиваться в разговор взрослых. Тон разговора. 

Искусство делать комплименты Занятие-практикум (1час). Комплимент как особая форма 

похвалы, выражения одобрения, восхищения внешним видом человека, его манерами. 

Об одном и том же по – разному (1час). Разговорная и деловая речь. Ты и твой собеседник. 

Выражение собственной точки зрения (1час). Слова и выражения согласия, несогласия, 

частичного согласия. 

Самое беспокойное слово на свете. Обманчивое «Потому» (2часа). Верные и правдивые 

объяснения. Интерес к вопросам со слова «почему», требующим объяснения интересных 

жизненных фактов. 

Учимся прощать (1часа). Сущность прощения. Толерантность. Конфликты и пути их 

разрешения. 

Начало начал (1 час). Основа взаимоотношений в семье. 

Итоговое занятие (1час) Дискуссия «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со 

стороны». 

 

  

2.2.2.15. Программа курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

Задача современной школы - привить любовь к малой родине. А через любовь к малой 

родине - любовь и уважение к необъятной и многонациональной России. 

Цель: воспитание любви, бережного отношения к своей семье, школе, родному краю; 

создание гуманистической атмосферы в классном коллективе как важнейшего условия 

нравственного и интеллектуального развития. Воспитание гражданина, любящего свою 

Родину, 

преданного своему Отечеству, человека высокой культуры и нравственности. 

Задачи: 
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-Изучение малой родины «Моё Оренбуржье» через понятие значения своего 

имени, фамилии, знакомство с родословной своей семьи, профессиями родителей, 

достопримечательностями своего города, района, области. 

-Способствовать формированию ценностного отношения у младших школьников к 

историческому прошлому и настоящему своей страны, семьи. 

-Содействовать воспитанию толерантного отношения детей к окружающим их 

людям. 

-Развивать познавательный интерес обучающихся к истории родного края, 

расширять кругозор, обогащать словарный запас. 

-Формировать исследовательскую культуру у детей младшего школьного возраста. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Содержание программы курса «Моё Оренбуржье». 

Раздел 1. Моя Родина – Россия. Родной Оренбургский край. 

Введение. С чего начинается Родина? 

Родина, страна, «малая Родина», столица, Москва – столица России, Оренбург — центр 

Оренбуржья. 

Герб, флаг, гимн - символы Оренбургского района. Правила поведения при прослушивании 

гимна. 

Оренбургский район – мой край. Оренбургская область – часть России. Познакомить с 

картой, её условными обозначениями, исторической, географической и контурной карты. 

Территория Оренбуржья на карте страны. 

Мой родной город. Достопримечательности моего родного города. Экскурсия – «История 

города». 

История моего города. История возникновения, происхождение названия, 

достопримечательности, знаменательные даты, известные люди. 

Памятники. Рассказ о памятниках в г. Оренбурге. Беседа о правилах поведения. 

Экскурсии: музей под открытым небом «Национальная деревня », к Монументу Славы и 

«Вечному огню» 

Раздел 2. Моя семья. Родословная. 

Моя семья. Понятие «семья». Личная история и история семьи - частью истории страны. 

Древо семьи. Понятия «предки», «потомки», «современники», «семейная родословная». 

Правила составления родословного древа. Профессии моих родителей. 

Происхождение и значение имён и отчеств. Что означают различные имена? 

Как возникло отчество и зачем оно нужно? 

Происхождение фамилий. Происхождение фамилии от территории, от имени, от профессии, 

от названия животного и т.п.. 

Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция», «семейный праздник». 

Необходимость соблюдения семейных традиций. Семейные реликвии моих предков 

(фотографии, вышивка, вязание, ткачество, плетение и т.п.). 

Семейный герб. Понятия «герб», «семейный герб». Правила составления герба. 

Исследовательские, практические работы: «Моё генеалогическое древо», «Мои 

однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Семейный герб». 

Выставка рисунков – «Моя семья». 

Раздел 3. История нашей школы. 

Школа – светлая гавань детства. История развития родной школы, её традиции. 

Школьный музей. Основные этапы истории школы. «Старая фотография» рассказывает. 

Традиции школы. Лучшие выпускники, которыми гордится школа. 

«Мои родители – выпускники моей школы». «В какой школе учились мои родители». 

Работа с семейными архивами. Как провести опрос родственников. 

Экскурсии: в школьный музей (знакомство с экспозицией, посвящённой истории школы) 

Исследовательские, практические работы: просмотр видеофильма о школе, экскурсия в 

школьный музей – знакомство со школьной символикой, выставка фотографий – «Мои 

родители – выпускники моей школы», «В какой школе учились мои родители». 
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Раздел 4. История Оренбуржья и городов Орска и Оренбурга. 

Информация. Источники информации. Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

Понятия «источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, 

видеофильмы, ресурсы Интернета). Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила 

общения. 

Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. Как предметы попадают 

в музеи. Рассказ о правилах поведения в музее, сбора и описания экспонатов для музея. 

Семейный архив. 

Далёкое прошлое нашего края. 

Родной край в годы Великой Отечественной войны. 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны. Связь истории каждой семьи с историей 

всей страны. Ответственность человека за общее благополучие. 

Экскурсии: в музей, знакомство с экспозицией, посвящённой Великой Отечественной 

войне. 

Практическая работа: знакомство с предметами быта, орудиями труда и т.д., их 

зарисовка. 

Раздел 5. Флора и фауна Оренбургского края. 

Разнообразие растительного мира, ядовитые растения, лекарственные растения, охрана 

растений. 

◦ Разнообразие животного мира. 

◦ Природа для отдыха и туризма. 

Раздел 6. Дела нашего города. Что дает наш город стране? 

Предприятия нашего города. 

Главные праздники народов разных религий. 

Экскурсии на предприятия. 

Исследовательские, проектные и практические работы: конкурс плакатов, сообщения о 

профессиях родителей. 

Основное направление программы курса «Моё Оренбуржье» - исследовательская и 

практическая деятельность. Объектом этой деятельности становится окружающая 

действительность. Все задания имеют практическую направленность и требуют от ребенка 

разнообразной деятельности как в классе на уроке, так и вне школы, самостоятельно и с 

помощью взрослых. Обучающиеся развивают наблюдательность, учатся проводить 

исследования, сопоставлять факты. Формирование исследовательской культуры младших 

школьников начинается с достаточно интересного материала. Ребёнок пытается узнать, что 

означает его имя, фамилия. Он начинает исследовать. Для этого он просматривает 

энциклопедии, посещает библиотеку, вместе со своей семьёй составляет родословное древо. 

В ходе выполнения работы расширяется и обогащается кругозор и словарный запас младших 

школьников. 

Дети сначала узнают более подробно о своей семье, о профессиях родителей. Затем 

знакомятся со свой улицей, на которой находится их дом, исследуют свой микрорайон, 

родной посёлок, район, их достопримечательности. Знания, полученные в результате 

исследовательских работ, найдут применение на уроках не только окружающего мира, но и 

на уроках русского языка, математики, истории. В результате формируются универсальные 

учебные действия: умение планировать свою работу, умение оценивать имеющиеся знания и 

умения, умение находить необходимую информацию в разных источниках, выделять 

главное. 

Выполняя такие работы, обучающиеся приобретают навыки коллективной деятельности, 

растут патриотами своего края. 

Форма организации занятий – индивидуально-групповая: 

-беседы (с использованием, по возможности, презентаций) 

-Проектная деятельность 

-Экскурсии (планируются на полугодие и проводятся в определенные, указанные в 

расписании дни по общешкольному плану, в котором четко определяется место, время и 
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тема экскурсии; особое место в программе отводится посещению музеев. 

-Встречи с людьми, прославившими наш край (работниками культуры, 

образования, медицины, сельского хозяйства и т.д.) 

-Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ) 

-Викторины (в основном проводятся для подведения итогов деятельности по 

разделу) 

-Турнир «Я- оренбуржец» 

-Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов) 

-Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с 

презентацией, проектной деятельности, конференции, выступлению) 

-Конференции (участие обучающихся в школьных и районных мероприятиях) и 

Занимательный английский  

Основное содержание Занимательный английский 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  Любимая еда. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры). 

  

2.2.2.16. Церковнославянский язык 

Содержание тем учебного курса 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего 

церковнославянского языка. Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, 

но имеет исключительно книжный богослужебный характер, предполагается правильное 

чтение и произнесение церковнославянского текста, соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Правильное чтение и понимание церковнославянского текста. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв. Безошибочное списывание 

текста. Написание под диктовку церковнославянского текста (30 слов) в соответствии с 

изученными нормами правописания. 

Систематический курс. 

Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма. Жизнь 

и труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки – глаголица и 

кириллица. Славянская письменность в Болгарии и Киевской Руси. Москва – центр 

славянской письменности и культуры. Изводы церковнославянской письменности. 

Графика. Орфография. 

Азбука славянская. Изучение азбуки. Азбучные акростихи. Названия букв славянской 

азбуки. Церковнославянские буквы, сходные с современными русскими и отличные от них. 

Древние азбуки и буквари. 
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Надстрочные знаки и знаки препинания. Изучение надстрочных знаков и знаков 

препинания. Правила употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла. 

Правила церковнославянской орфографии. Правила употребления надстрочных знаков: 

знаков ударения, придыхания. Правила написания тяжелого и острого ударения. Знаки 

придыхания: правила употребления «звательца», «исо» и «апострофа». Правила 

употребления знака «паерок». Знаки титла. Простое и буквенное титло. Числовое значение 

букв. Обозначение единиц, десятков, сотен, тысяч. 

Правописание «дублетных» букв: e-широкое и е-узкое; букв «зело» и «земля»; 

букв «иже», «и», «ижица»; букв «он» простого и торжественного и «омега». 

Правописание разновидности буквы «ук». Правила употребления букв « аз», «я», 

«юс-малый». Правила употребления букв, заимствованных из греческого: «кси», 

«пси», «ферт» и «фита». 

Правила чтения. 

Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. 

Церковнославянизмы в современном русском языке и их стилистические особенности. 

Словарные слова (употребляемые в Псалтири, Евангелии и наиболее распространенных 

гимнографических текстах: тропарях, кондаках, прокимнах, антифонах и др.) 

Церковнославянская морфология. Части речи 

Имя существительное, значение и употребление. Имена собственные. 

Имя прилагательное, значение и употребление. 

Местоимение, их особенности сравнительно с русским языком. 

Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. 

Неопределенная форма. Вспомогательный глагол БЫТИ. 

Церковнославянские предлоги, союзы и частицы, отличные от современных 

русских. 

Церковнославянский синтаксис, его специфика. 

Пунктуация. Правила церковнославянской пунктуации. 

Церковнославянские знаки препинания и их сравнение с русскими. Употребление запятой, 

точки, двоеточия; малой точки (русская точка с запятой), двоеточия (русское многоточие), 

точки с запятой (русский вопросительный знак), удивительного (восклицательного знака), 

знаки вместительные (скобки) (обзорно, ознакомительно). 

Особенности церковнославянского синтаксиса (обзорно, ознакомительно). 

Развитие речи. Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в 

русском тексте церковнославянские слова. 

Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковнославянским текстом. 

Знакомство с основными жанрами книг церковного богослужения. 

К концу обучения в начальной школе обеспечивается готовность школьников к дальнейшему 

образованию, достигается необхонеобходимый уровень их общей и лингвистической 

компетенции и речевого развития. Специфика церковнославянского языка как языка 

богослужения, не используемого в бытовом общении. 

Сферы употребления церковнославянского языка. Восточно-христианская книжность как 

основная сфера употребления церковнославянского языка. Уставной книжный комплекс. 

Соборно-приходское и монастырское богослужение. Книжный комплекс Типикона Великой 

Церкви – древнейший книжный комплекс кирилло- мефодиевской традиции. Книжный 

комплекс Студийско-Алексиевского Устава. 

Книжный комплекс современного соборно-приходского и монастырского богослужения. 

Жанровое своеобразие церковнославянской книжности. Анализ церковнославянского текста 

с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к тому или иному 

жанру книжности. 

Овладение аудированием (слушанием) и чтением. Адекватное восприятие 

церковнославянского текста в печатной форме и на слух. Овладение различными видами 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы со словарем, 

учебной книгой, церковнославянским текстом и другими информационными источниками, 
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включая ресурсы интернета. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке. Церковнославянский язык как развивающееся явление. Основные 

лингвистические словари: толковый, этимологический; словари старославянского, 

церковнославянского и древнерусского языков (обзорно). 

Библейский словарь. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Церковнославянская графика. Проблема происхождения славянских азбук – 

глаголицы и кириллицы. Их источники. Общая характеристика кириллической азбуки, 

лежащей в основе современного письма восточно- и южнославянских народов; звуковое и 

числовое значение букв и лигатур, надстрочных знаков. 

Правила их употребления. Эволюция церковнославянской азбуки, орфографические 

реформы. 

Правила чтения церковнославянских текстов. 

Фонетика церковнославянского языка. Гласные и согласные звуки. 

Словообразование церковнославянского языка. Основные способы 

образования слов церковнославянского языка: калькирование, сложение основ, 

суффиксальное и префиксальное словообразование от славянских корней. 

Словообразовательный анализ текста. 

Церковнославянская лексика и фразеология. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Структура церковнославянской лексики. Специфика 

словарного состава церковнославянского как книжно- литературного, созданного для 

передачи содержания богослужебных текстов. 

Книжный характер основного слоя церковнославянской лексики: названия отвлеченных 

понятий, качеств, действий и лиц по этим признакам. Грецизмы в славянских переводах 

греческих оригиналов. Ветхозаветные и новозаветные фразеологизмы; их значение и 

употребление. Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Лексический анализ текста. 

Церковнославянская морфология. Система частей речи в церковнославянском и русском 

языках. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Имя существительное. Категориальное значение (предмет) и основные грамматические 

категории имени существительного (род, число, падеж). 

Классифицирующее значение категории рода. Категория числа, противопоставляющая три 

формы: единственное-двойственное-множественное число. Категория падежа. Типы 

склонения существительных. Эволюция типов склонения. 

Местоимение. Категориальное значение, основные грамматические 

категории и лексико-семантические разряды местоимения. Разряды неличных 

местоимений. Склонение местоимений. 

Имя прилагательное. Категориальное значение (признак), основные грамматические 

категории и лексико-семантические разряды имени прилагательного. Род, число, падеж 

прилагательного. Краткие и полные имена прилагательные. Степени сравнения. 

Глагол. Категориальное значение (действие) и основные грамматические категории глагола 

(время, вид, залог, наклонение, возвратность, переходность). 

Основы глагола (инфинитива и настоящего времени). Глагольные классы. 

Категория вида. Категория наклонения. Категория времени. Категория залога. 

Изъявительное (реальное) наклонение. Будущее время глаголов. Будущее простое и 

будущее сложное. Система прошедших времен. Аорист. Имперфект. Перфект. 

Плюсквамперфект. Ирреальное наклонение: повелительное, сослагательное наклонение. 

Неизменяемые глагольные формы. Причастие. 

Наречие. Служебные слова. Предлоги. Первичные и новые предлоги. 

Первоначальный синкретизм предлогов и приставок. Союзы и частицы. 
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Морфологический анализ текста. 

Синтаксис церковнославянского языка. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Порядок 

слов в предложении. Отрицание. Предложения простые и сложные. Оборот «дательный 

самостоятельный», двойной винительный. Основные синтаксические конструкции: целевые, 

императивные, условные. 

Синтаксический анализ текста 

Использование церковнославянского языка на практике. Чтение, перевод, толкование 

церковнославянского текста. Комплексный анализ текста. 

Богослужебная практика. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. Родство славянских языков. Жизнь и труды 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – первых славянских просветителей и 

первоучителей. Деятельность учеников св. Кирилла и Мефодия – Наума, Саввы, Климента, 

Горазда и Ангелария в Чехии (царица Чешская Людмила и царь Боривой), Сербии (святой 

Савва) и Болгарии. Славянская книжность в Болгарии при царе Симеоне (893–927); 

охридская (кирилло- мефодиевские традиции) и преславская школы книжности в первом 

Болгарском царстве. Киевская Русь как преемница богослужебной славянской традиции. 

Перемещение центра славянской книжности и культуры в Москву как столицу России. 

Изводы древнецерковнославянской письменности. Церковнославянский язык – язык 

восточнославянского богослужения. Изоглоссия Древней Руси: церковнославянский 

богослужебный и древнерусский книжно-разговорный языки, их сосуществование и 

взаимовлияние. Древнерусское красноречие. Грамматики церковнославянского языка 

Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. Понятие о церковнославянском языке и его 

нормах. Отношение М. В. Ломоносова к церковнославянскому языку. Теория «трех штилей». 

Современные слависты и писатели о церковнославянском языке. Роль церковнославянского 

языка в современной богослужебной практике. 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

2.3.1. 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 Российской Федерации. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных православных традициях.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе православных традиций и христианской морали, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ христианской морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного православным представлениям о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Данные задачи конкретизированы в соответствии с направлениями воспитательной работы: 

1) Формирование православного мировоззрения: 

• прививать чувство благоговения к святыне;  

• формировать чувство почтительного отношения к родителям и взрослым, 

послушания, уважения; 

• воспитывать благожелательность, чувство благодарности, сострадания,  учить детей 

просить прощения и прощать; 

• воспитывать личную ответственность за свои слова, поступки; 

• формировать представление о существовании общечеловеческой духовно-

нравственной нормы, учить осознанно следовать этой норме поведения, уметь делать 

правильный выбор в её пользу; 

• прививать стремление участвовать в православной культурной жизни. 

2) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, 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 народов 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, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии 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» словами, 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 человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

4) 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;  
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• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

5) 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, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• 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.  

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических 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, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Модель выпускника Православной школы: 

Выпускник Православной школы: 
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• должен быть воспитан в духе патриотизма к своей Родине; 

• испытывает потребность в знаниях, любит и умеет учиться, способен к 

самообразованию, обладает культурой информационного взаимодействия с миром; 

• испытывает потребность в самореализации, творчестве, проявлении талантов,  данных  

Богом; 

• умеет быть учеником, уважая опыт и знания людей старших, стремится передать свои 

знания и опыт тем, кто младше, кто в нем нуждается;  

• обладает стремлением к самоопределению и профессионализму в любой 

деятельности;  

• хороший сын (дочь): внимательный, заботливый, порядочный; знает родословную 

семьи, стремится к расширению знаний и умений в создании семейного очага; 

• владеет основами коммуникативной культуры личности: умеет высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, владеет навыками неконфликтного общения, владеет 

способами поддержания эмоционально-устойчивого поведения в кризисной ситуации; 

• является законопослушным гражданином; ориентируется в общественно-

политической и экономической жизни страны, имеет свою оценку происходящих событий, 

знает и умеет пользоваться своими гражданскими правами, добросовестно исполняет свои 

гражданские обязанности, проявляет активную жизненную позицию; 

• правильно, бережно относится к своему здоровью и здоровью своих близких, 

стремится к физическому развитию;  

• умеет гибко адаптироваться в меняющихся жизненный ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем;  

• способен критически мыслить, генерировать новые идеи, мыслить творчески; четко 

осознавать, где и каким образом приобретаемые знания могут быть применены в 

окружающей действительности; грамотно работать с информацией; 

•  должен видеть возникающие проблемы, находить пути рационального их решения, 

используя современные технологии;  

• умеет быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах; 

работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело 

выходя из любых конфликтных ситуаций; 

• стремится работать над развитием собственного интеллекта, культурного уровня; 

• обладает целостным Православным мировоззрением; стремится жить в соответствии с 

Евангелием; регулярно участвует в литургической жизни Церкви. 

• осознающий себя и своё место в современном обществе, критический и 

сопереживающий мыслитель, хорошо информированный участник локальных и мировых 

событий, который разделяет общечеловеческие ценности и уважает многообразие культур. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» идет в 7 

направлениях, в соответствии с которыми определена система базовых ценностей. 

Формирование православного мировоззрения. 

Ценности: христианские добродетели: любовь к Богу, любовь к ближнему, помощь 

ближнему, милосердие, послушание, благожелательность, умение прощать, кротость, 

ответственность, терпение, прилежание, смирение, благоговение к святыне, почитание 

старших, почитание родителей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
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личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

 Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

 Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

 Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

 

Формируемые ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности:  

- православие (мировоззрение, традиции, культура) 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  
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- 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);  

- культурологических представлений о религиозных идеалах;  

- 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, 

международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, принадлежит 

ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности в их содержание гармонично влилось 

содержание Стандарта православного компонента. Важно помнить, что наша гимназия 

учреждение религиозной ориентации, поэтому духовное воспитание, прежде всего, это 

осознание того, что культура есть Божественное творение, осознание присутствия Бога в 

любых видах деятельности человека,  в его мыслях, поступках, в эмпатии и антипатии, вера 

в творца, следование образу Божьему, отношение к людям и окружающему миру на основе 

православной этики— это и есть подлинная основа воспитания. 

Важную роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Школа России» имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, 

историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование 

гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных 
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ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.  

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 

всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.  

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного 

и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не 

только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не 

только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные 

установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об 

окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя 

страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - 

Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют 

эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные 

ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя гражданами великой страны.  

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия.  

В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
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деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Смысл православной школы в том, что она внутренне должна быть пронизана духом веры. 

Важно, чтобы она по духу своему вела детей к Церкви, а не уводила от нее, чтобы укрепляла 

и развивала духовные запросы детей, чтобы потребность в знании о Господе возникла не из-

за любознательности, но из живого церковного опыта, из религиозной потребности в знании. 

Школа должна вести детей к Богу не словами о нем, а тем, куда она духовно устремит 

движение души, чем зажжет и воодушевит детское сердце. Огонь веры зажигается только от 

огня в другой душе.   

Для достижения поставленных целей работа с педагогическим коллективом реализуется в 

следующих мероприятиях: 

• Организация паломнических поездок (как совместно с учащимися, так и специально 

организованные двухдневные поездки для педагогов). 

• Участие в научно-практических и методических конференциях и семинарах города и 

области по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

• Посещение курсов повышения квалификации как по преподаваемой специальности, 

так и по основам православной культуру, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

• Посещение катехизаторских курсов. 

• Организация бесед с духовником и методистом по духовно-нравственному 

воспитанию. 

• Оформление информационного стенда для педагогов по вопросам православной 

педагогики и воцерковления. 

• Организация трапезных чтений для педагогов. 

• Посещение церковных Богослужений в праздничные и воскресные дни; 

• Экскурсии в действующие и восстанавливаемые храмы и монастыри г. Бузулука; 

• Театрализованные постановки на духовно-нравственные и религиозные темы; 

• Проведение пасхальных благотворительных акций в больницах, детских садах, 

социальном приюте, доме престарелых; 

• Совместные утренние молитвы в стенах школы  перед началом учения; 

• Самообразование. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Наполнение всего уклада жизни обучающегося обеспечено множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в житиях святых, отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах.  

В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 
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как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Православный учитель помогает ребенку и его семье войти в мир 

русской православной церкви, воцерковиться, жить идеалами любви и добра. 

Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: 

они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Формирование православного мировоззрения: 

• ответственное отношение к обучению, как к Богоугодному послушанию и труду, 

которые православный христианин должен делать качественно, согласно принципу, 

определенному Апостолом Павлом: «"Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь » (2-е Фес. 

3:10); 

• способность обращаться к различным источникам информации, анализировать и 

сверять их с православным учением. 

• утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться радостью о 

Господе, которой хочется поделиться; 

• укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и 

активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

• формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью 

Христовой и обществом; 

• потребность и желание духовно развиваться и возгревать дары Святого Духа в своей 

жизни через добросовестное исполнение послушаний, прежде всего учебных, 

• осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности, 

• развитие способностей, которыми наделил Господь; 

•  почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к сверстникам и 

младшим; 
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• умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения 

ближнего; 

•   осознание, что Православие является государствообразующей религией нашей 

страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

• приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и 

Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния «искушениям мира 

сего»; 

• перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых 

обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и бытовую (помощь 

родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и икон к Праздникам;  беседы с 

младшими братьями и сестрами, друзьями, родственниками о русских православных 

традициях празднования того или иного Церковного события, вовлечение их в участие к 

подготовке к этому событию, что является исполнением Божественного повеления: «идите, 

научите все народы» (Мф. 28;19).  

• живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

• наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

• регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; 

• умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

• осознание высокого духовного и культурного значения Библии, богодухновенности  

Священного Писания; 

• знание хронологии и духовного смысла Евангельской истории; 

• осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей Государства 

Российского, не только исторической связи, но и духовно-патриотической. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
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базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 
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представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

№ Аспекты духовно-

нравственного 

воспитания 

Пути реализации 

1 Формирование православного мировоззрения: 

 

 

 

Религиозно-нравственное 

воспитание 

Посещение церковных богослужений 

Экскурсии в храмы города  

Неделя благочестия 

Проведение праздников и концертов, приуроченных к 

церковным праздникам 

Оформление информационного стенда по 

религиозно-нравственной тематике 

Паломнические поездки 

Трапезные чтения на духовно-нравственные темы, 

жития святых, церковные праздники 

Работа духовника с детьми и родителями 
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2 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 Воспитание любви и 

уважения к близким 

Празднование Дня матери 

Празднование Дня Жен-Мироносиц 

Выставка рисунков учащихся «Моя мама» 

Организация семейных праздников 

Проведение совместных туристических походов 

Организация совместных паломнических поездок 

Трапезные чтения на тему любви и уважения к 

близким 

 Воспитание любви к 

малой родине 

Посещение краеведческого музея 

Неделя краеведения 

Паломнические поездки 

Экскурсии по родному городу 

Конкурс рисунков «Мой родной город» 

 Военно-патриотическое 

воспитание 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Экскурсии по памятным местам г. Бузулука 

Встречи с солдатами срочной службы, родителями – 

военными и т.п. 

Трапезные чтения ко дню народного единения, дню 

защитника Отечества, дню Победы и др. на военно-

патриотические темы 

Празднование Дня народного единения 

День защитника Отечества 

Празднование Дня Победы 

 Воспитание интереса к 

родной истории 

Неделя краеведения 

Трапезные чтения по истории России и истории 

церкви 

3 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 Воспитание чувства  

товарищества 

Выполнение совместных поделок и рисунков 

Трапезные чтения на тему дружбы и взаимопомощи 

Проведение благотворительных ярмарок, концертов 

Предметные недели 

Организация всевозможных командных конкурсов, 

викторин, соревнований 

5 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Проведение спортивно- оздоровительных игр, 

занятий по общей физической подготовки 

Выпуск стенгазет и листовок, посвященных 

проблематике здорового образа жизни 

Оформление информационного стенда по 

соответствующей тематике 

6 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 Воспитание любви к 

родной природе 

Уроки по окружающему миру 

Туристические походы 

Экскурсии в парк 
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7 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: 

 Эстетическое воспитание Посещение выставочного зала, краеведческого музея 

Паломнические поездки 

Экскурсии по родному городу 

Конкурсы рисунков  

 

Формирование православного мировоззрения: 

участвуют в Таинствах и богослужениях Православной Церкви (общегимназические 

богослужения, причащение Святых Христовых Тайн) 

посещают кружки в соответствии с православным компонентом: Основы православной веры, 

церковное пение, церковнославянский язык 

соблюдают православные традиции и благочестивые обряды 

готовятся к Праздникам, не только молитвенно, но и в быту (помощь родителям, 

приготовление куличей, украшение жилищ и икон к Праздникам;  беседы с младшими 

братьями и сестрами, друзьями, родственниками о русских православных традициях 

празднования того или иного Церковного события, вовлечение их в участие к подготовке к 

этому событию, что является исполнением Божественного повеления: «идите, научите все 

народы» (Мф. 28;19).  

участвуют в литургической жизни Церкви; 

участие в организованных в школе  правилах: утренней молитвы (8.15-8.30), молитвы после 

учения (после 5 урока) 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
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жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,  участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
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получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
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знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 
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получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
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усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  в создании и реализации коллективных природоохранных проектов,  

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 
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– советы детско-родительских активов. В процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, которые предполагают активное присоединение семей воспитанников к 

учебно-воспитательному процессу создается эффективная система общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы актуализированы православные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, многовековые ценности русского народа. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения, где особое место занимают жития святых. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием православные идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет нравственный 

пример православного педагога. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми, демонстрирующими укорененность 

в православной вере, показывающими нравственный пример. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. Духовно-нравственное развитие 

личности ребенка должно поддерживаться примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет ребенку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые 

в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль — способность ребенка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
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Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление 

к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 
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Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. 

 Деятельность классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций 

В школе  прижились и стали постоянными такие акции как:  

-организация благотворительных концертов,  

-проведение благотворительных ярмарок,  

-благоустройство школьной территории,  

-устроение Рождественского вертепа 

-открытка ветерану 
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2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций 

и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

Программа воспитания и социализации младших школьников православной школы 

теснейшим образом связана с Православной церковью: коллектив школы  духовно окормляет 

и укрепляет духовник школы, постоянно осуществляется связь с православными церквями 

города и близлежащих сел: организуются экскурсии, трудовые десанты, обучающиеся 

участвуют в богослужениях, проводятся совместные общегородские праздники Рождество 

Христово, День Жен Мироносиц, обучающиеся школы  постоянные участники различных 

мероприятий, организуемых отделом Образования и катехизации: конкурсы, чтения, 

творческие и спортивные соревнования. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования школа  взаимодействует с различными 

организациями, в том числе на системной основе: 

• ....... Русской Православной Церковью 

• ....... воскресными школами 

• ....... учреждениями дополнительного образования  

При этом используются различные формы взаимодействия: 

• ....... проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении; 

• ....... участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• ....... реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу 

и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на улице «ПДД – участок вокруг школы»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– проведение совместных с родителями праздников, родительских собраний, посвященных 

вопросам дорожного движения 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 
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опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Воспитание в школе строится как целостный и непрерывный процесс, в котором одинаково 

важную роль играет и школа, и семья. Школа направляет, а семья закрепляет, делает образом 

жизни. Исходя из тех проблем, с которыми столкнулись в первый год работы, мы поставили 

перед собой цель: работать только совместно с родителями во всем и всегда. 

Однажды святитель Игнатий Брянчанинов обратился к матери маленькой девочки: «Знай, 

что паче всех твоих наставлений словами, жизнь твоя будет самым сильным наставлением 

для дочери». Мы это взяли за основу работы с родителями. 

Сегодня родители озабоченные своим материальным благополучием оказались далеки от 

воспитания собственных детей. Эту функцию они плавно перекладывают то на бабушек и 

нянь, то на детские сады или, в конечном итоге, школы.  

В связи с этим заметно уменьшилось влияние родителей на детей, которые, оказавшись 

предоставленными самим себе, воспитываются и растут, как сорняки, по пути наименьшего 

сопротивления: чем меньше сил и энергии я затрачу, тем лучше. И в результате этого в 

школе мы сталкиваемся с тем, что ребята не умеют себя вести, им не привиты элементарные 

нормы поведения. Они этакие барчата, которых обувают, одевают, утром раскладывают 

учебники на парты, а вечером собирают в портфели. В присутствии родителей только и 

слышится: «Я хочу! Не буду! Дай!» А мамы и папы, которым некогда остановиться и 

задуматься, выполняют все беспрекословно, и более того даже принимают это за норму.   

Поэтому основная цель работы с родителями сводится к осознанию ими значимости истинно 

христианского семейного уклада, православного воспитания, а также упрочнению духовной 

связи детей и родителей.  

Данная работа ведется в 2-х основных направлениях: 

1.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

2. Воцерковление и восстановление истинно христианского семейного уклада. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 
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Система работы  православной школы  по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Основные формы работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 

• родительское собрание,  

• родительский лекторий,  

• семейная гостиная,  

• участие в общешкольных конкурсах, выставках, праздниках и спектаклях, 

предметных неделях, 

• организация информационного стенда для родителей. 

Воцерковлению и восстановлению истинно христианского семейного уклада способствуют: 

1. Совместные утренние молитвы в стенах школы перед началом учения; 

2. Посещение вместе с детьми церковных Богослужений в воскресные и праздничные дни; 

3. Сопровождение детей на экскурсии и паломнические поездки; 

4. Организация, кроме традиционных родительских собраний, бесед с духовником по 

вопросам православной педагогики и воцерковления; 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. При этом 

работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 
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деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 

участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

– 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 

значимой деятельности; 
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– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  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 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
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– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
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социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
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интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 
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выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 
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эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и 

вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 
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за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 

и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 
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условия формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся при пролучении начального общего 

образования являются: 

▪ Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

▪ СанПиН   2.4.2. -10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.2; 

▪ Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

▪ Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

▪ О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

▪ Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

▪ Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

▪ Концепция УМК «Школа России» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
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восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа гимназистов, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, 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 ребёнка в 

семье и гимназии. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, происходит 

опора на зону актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы гимназии, включающий 

экологически безопасную, здоровьесберегающую организацию всей жизни гимназии: её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно - 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

2.4.2.Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить гимназистов  выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
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• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

2.4.3. Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,  общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа, организация различных социальных практик. 

Системная работа  по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организуется по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно - оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально - 

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

•организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации программы 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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• аналитические данные об уровне представлений обучающихся по проблемам охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы  школы  со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской  среде; 

• результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

• карты изучения физического здоровья обучающихся. 

 

2.4.5.Деятельность ЧОУ «Иоанно-Богословская ООШ при СПБММ»  по реализации 

программы 

1. Объединение обучающихся в соответствии с их спортивными интересами для совместных 

занятий футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, легкой атлетикой, лыжами, 

шахматами.  

2. Проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, Дней здоровья.  

3. Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, 

лекториев.  

4. Организацию экскурсий, походов, прогулок.  

5. Пропаганду здорового образа жизни детей. 

6. Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное время. 

7. Привлечение внимания родителей (законных представителей) и других представителей 

взрослого населения к проблемам формирования и ведения здорового образа жизни.  

В реализации программы принимают участие: 

 - обучающиеся гимназии; 

 - члены педагогического коллектива;  

- медсестра гимназии;  

- родители (законные представители).  

2.4.6.Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

1. Закаливающие процедуры .  

2. Витаминотерапия - витаминный чай, поливитамины  

3. Организация работы спортивных секций, кружков.  

4. Проведение дополнительных уроков физкультуры, прогулок на свежем воздухе.  

5. Индивидуальные занятия  

6. Организация спортивных (подвижных) перемен.  

7. Дни здоровья.  

8. Физкультминутки (динамические паузы).  

9. Организация летних оздоровительных лагерей дневного пребывания. 

2.4.7.Урочная и внеурочная работа: 

1. Открытые уроки по физической культуре и ОБЖ 

2. Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 
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направленности.  

3. Спортивные кружки и секции.  

2.4.8.Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

1. Тематические беседы,  классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады, 

конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции.  

2. Совместная работа с органами здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и употребления алкоголя.  

3. Обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи.  

4. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через беседы, уроки 

литературного чтения, окружающего мира и ОБЖ, физической культуры. 

 

2.4.9.Профилактика заболеваний обучающихся: 

- организация медицинского обследования,  

- соблюдение гигиенических норм и правил обучающимися,   

- соблюдение гигиенических условий и факторов (шум, освещенность, воздушная среда, 

размеры мебели.) в гимназии,  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: рассаживание обучающихся 

согласно рекомендациям, предотвращение перегрузки учебными занятиями (рациональное 

расписание занятий), дозирование домашних заданий,  

- осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний среди 

обучающихся.  

- обеспечение надлежащих психолого-педагогических факторов (психологический климат в 

классах, наличие эмоциональных разрядок, стиль общения педагога с детьми, 

индивидуальный подход и др.),  

- беседы, лекции, просмотры научно-популярных телепрограмм, видеофильмов,  

- проведение общешкольных конкурсов «Самый здоровый класс». 

 

2.4.10.Тематика бесед,  классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни: 

1. Цикл бесед "Гигиена школьника".  

2. "Чтобы зубы не болели".  

3. "Беречь глаз как алмаз". 

4. "Да здравствует мыло душистое".  

5. "О хороших привычках".  

6. "Учимся отдыхать".  

7. "Загадки доктора Неболита".  

8. "Ты и телевизор".  

9. "ТВ + здоровье".  

10. "Твой режим дня".  

11. "Не видать грязнулям счастья".  

12. "Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение".  

13. Цикл классных часов "Как уберечь себя от беды".  

14. Цикл классных часов "Наше здоровье в наших руках". 

15. Занятия по профилактике наркомании и табакокурения. 

 

2.4.11.Тематика родительских собраний и других мероприятий для родителей по 

проблеме формирования здорового образа жизни  

(с привлечением медицинских работников): 

1. "Здоровье ребенка в руках взрослых",  

2. "Здоровая семья: нравственные аспекты",  

3. "На контроле здоровье детей",  

4. "Режим труда и учебы",  

5. "Физическое воспитание детей в семье",  
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6. "Алкоголизм, семья, дети",  

7. "Пагубное влияние курения табака на здоровье человека", 

8. "Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности",  

9. "Вредные привычки у детей",  

10. "Вопросы, которые нас волнуют",  

11. "Взрослые проблемы наших детей",  

12. "Физическое развитие ребенка и пути его совершенствования",  

 

2.4.12.Программа развития физкультурно-оздоровительной работы в начальных 

классах православной школы  

Главной целью образования всегда считалось развитие умственных, интеллектуальных 

задатков ребенка. Стремительный темп научно-технической революции неизбежно приводит 

к возрастанию учебных нагрузок, которые не способствуют улучшению здоровья учащихся. 

Компьютеризация современной школы, внедрение вычислительной техники в учебный 

процесс без должного соблюдения возрастных ограничений отрицательно сказываются на 

здоровье, приводя к развитию резкого утомления у детей и подростков. 

Наш бурный XXI век можно без преувеличений назвать веком гиподинамии, или 

пониженной подвижности, и гипокинезии – уменьшение силы и объема движений. Поэтому 

охрана здоровья детей одна из важнейших задач нашего времени. Ведь правильное, 

гармоничное развитие детей – залог здоровья будущих поколений. Единственный путь, 

ведущий к здоровью каждого ребенка – это отношение человека к своему здоровью. 

Цели программы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, воспитание потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Пропаганда среди  учащихся и приобщение их к здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности и умения учащихся   самостоятельно заниматься физкультурой, 

использовать различные спортивные игры в организации своего отдыха. 

Воспитание учащихся в народных традициях. 

Программа включает в себя четыре основных направления развития спортивно–

оздоровительной системы работы в школе. 

1 НАПРАВЛЕНИЕ: «Содержание учебного материала» 

Основной и обязательной формой организации физической культуры в школе является урок, 

который строится в соответствии с общими педагогическими и методическими принципами 

физического воспитания в гимназии. 

Каждый урок физической культуры должен иметь целевую направленность, конкретные 

задачи. 

На уроках продолжается работа по выработке умений использовать средства физкультуры 

для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам, отдыха и досуга. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния здоровья, пола, физического 

развития. 

На уроках физической культуры в начальной школе решаются следующие задачи: 

- Укрепление здоровья, улучшение осанки, стопы;  

- Содействие гармоническому физическому развитию;  

- Выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды. 

- Овладение школой движений. 

- Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты, точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости). 

- Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
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способностей. 

- Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий. 

- Приобщение к самостоятельным занятиям физическим упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выполнения предрасположенности к тем 

или иным видам спорта. 

- Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной активности. 

Для закаливания детей вшколе  проводятся уроки физической культуры на открытом 

воздухе: сентябрь – легкая атлетика, январь, февраль, март - лыжная подготовка. 

Главная цель занятий на свежем воздухе - закаливание и повышение уровня общей 

физической подготовки учащихся. 

1. Для всестороннего развития личности программа предусматривает образовательно-

развивающее направление, включающее спортивно-оздоровительные игры, спортивные 

секции. 

2. Дальнейшее развитие культурно-оздоровительной работы предполагает: 

- укрепление гимназической спортивно-физкультурной базы; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- оборудование спортивной площадки; 

- оборудование полосы препятствий 

- оборудование площадки для подвижных игр. 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Массовая физкультурно-оздоровительная работа. 

Одной из важнейших задач совершенствования учебно-воспитательного процесса является 

организация двигательного режима обучающихся, который обеспечивает активный отдых и 

удовлетворяет естественную потребность в движении. 

Массовая физкультурно-оздоровительная работа включает: 

1. Спортивные соревнования. Должны способствовать тому, чтобы привлечь к занятиям 

физкультурой как можно больше детей, подростков и взрослых. 

Увеличить число занимающихся физкультурой возможно через расширение спортивных 

кружков и проводимых соревнований, через привлечение к соревнованиям детей разного 

возраста, а также родителей и активное участие в соревнованиях болельщиков. 

Подвижные игры – необходимая, жизненно важная разрядка, удовлетворяющая 

естественную потребность детей в активном движении жажду деятельности и соревнований. 

Подвижные игры - важное средство развития ловкости, быстроты, силы, настойчивости, 

умения действовать в интересах коллектива, умения ориентироваться в сложной ситуации. 

Игровая деятельность участников соревнований вызывает у зрителей стремление стать 

такими же ловкими и смелыми, способствует сплочению коллектива учителей и учеников, 

передача опыта старшего поколения младшим, дает возможность по-новому оценить свое 

отношение к учебе, своему умственному и физическому развитию. 

2. Народные игры. Способствуют воспитанию учащихся в народных традициях.  

Народные игры оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают 

нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный духовный 

настрой, вызывают интерес к народному творчеству. 

Народные игры не требуют спортивного дорогостоящего инвентаря, по содержанию – 

классически лаконичны, выразительны и доступны ребенку. 

В данных играх много юмора, шуток, соревновательного задора, движения точны и образны, 

часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми 

детьми считалками, жеребьевками и потешками. 

Реализация данного направления 

Дни здоровья. 
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“Веселые старты”. 

“Папа, мама и я – спортивная семья!”. 

Зимние состязания: соревнования на ледянках, взятие снежной крепости. 

Соревнования по народным играм.  

А ну-ка, мальчишки”, “А ну-ка, девчонки” 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: Пропаганда здорового образа жизни среди детей. 

Каждый ребенок должен знать, что здоровый образ жизни – самое надежное средство 

сохранения и укрепления здоровья. 

В целях пропаганды здорового образа жизни предполагается использовать следующие 

формы работы с учащимися: 

• Конкурсы рисунков учащихся. 

• Конкурсы газет и плакатов среди учащихся. 

• Проведение бесед.  

• Посещение выставок, посвященных здоровому образу жизни. 

• Поднятие статуса ответственных за организацию спортивной работы в классе, развитие 

этого направления работы в каждом классе. 

• Чествование лучших  спортсменов, создание имиджа «спортсмена – здорового человека». 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: Совместная работа семьи и школы для воспитания здорового 

поколения. 

Вспомним слова известного педагога В.Сухомлинского: “Наиболее полноценное воспитание, 

как известно, школьно-семейное”. Поэтому необходимо вовлечение родителей в работу по 

обеспечению здоровья учащихся. Взаимоотношения семьи и школы важны на всех этапах 

школьной жизни, но особую остроту, особое значение они имеют в первые годы пребывания 

ребенка в учреждении. Между школой и семьей необходимо наладить дружеские, 

партнерские отношения. Школа и семья в тесном взаимодействии должны не только обучать 

и воспитывать своих детей, но и заботиться о том, чтобы создать все условия для радостной, 

творческой и здоровой их жизни. 

Реализация данного направления предполагает 

Анализ состояния здоровья учащихся («Здоровье наших детей – в наших делах») 

Тематические родительские собрания. 

Консультации, беседы для родителей. 

Правильная организация отдыха для детей. 

Проведение совместных экскурсий, походов. 

Проведение спортивных мероприятий с участием родителей. 

 

2.4.13. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности 

и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся 

и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, однако 
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оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП 

(содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 

обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы-интернат в укреплении здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-интернат. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом 

детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в 

основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 
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отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- психологом, медицинскими 

работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, 

медицинскими работниками, родителями). 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры 

• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 

• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до 80%. 

Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями учащихся 

и учредителем. Базовой задачей для педагогического коллектива школы-интернат в рамках 

Программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни становится развитие у обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) экологически ориентированного поведения, через 

координацию здоровьесберегающего воспитания в условиях общеобразовательного 

учреждения. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы выступают:  

- особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

-социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательной организации;  

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

В ЧОУ «Иоанно-Богословская ООШ при СПБММ» приняты следующие формы оценки 

знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 
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безопасного и здорового образа жизни. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социальнопсихологической 

адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагогпсихолог); анализ данных 

медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости 

астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному 

травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Оценка уровня школьной мотивации», «Хорошо ли ребёнку в школе», 

«Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 

родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей 

учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. Диагностические методики: 

«Несуществующее животное», «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик»,  

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.  

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья и др. 

 Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

1. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

2. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

4. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

5. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 

6. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

7. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

9. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при 

СПБММ» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», Стандарта православного 

компонента.  

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы: 
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Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в гимназии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного руководителя (воспитателя); 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.5.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

гимназии; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.5.3. Характеристика содержания коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка вшколе) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированных образовательных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.5. Система комплексного медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие комплексное 

сопровождение, мониторинг динамики развития, успешности освоения  ООП НОО 

 

Служба комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья ведет ребенка  на протяжении всего периода его 

обучения в образовательном учреждении. В службу сопровождения входят специалисты: 
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учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и 

медицинский работник ЦРБ, прикрепленной к школе, заместитель директора по УВР. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающегося в общеобразовательном учреждении, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Программа психолого-медико-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицин

ское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Медицинский работник (детская 

консультация), педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолог

о-

логопеди

ческое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социальн

о-

педагогич

еское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

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, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. Интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение 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 ребёнком в 

различных видах деятельности. 

 

 

Подготовительный этап 

-Определение нормативно-правового обеспечения коррекционной работы; 

-Анализ состава детей с ОВЗ в школе, их особых образовательных потребностей; 

-Создание фонда методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ. 

Основной этап 

-Разрабатывается общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; 

-Раскрываются направления коррекционной работы; 

-Раскрываются ожидаемые результаты коррекционной работы; 

-Описываются специальные требования к условиям реализации ПКР; 

-Разрабатываются рабочие коррекционные программы, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап 

-Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна еѐ доработка; 

-Проводится обсуждение хода реализации программы на школьных психолого-медико- 

педагогических консилиумах (шПМПк), методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

-Принимается итоговое решение. Реализация ПКР осуществляется службой комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
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согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируется локальными нормативными актами школы, еѐ 

уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочное время. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации 

и родителей (законных представителей). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является шПМПк, 

деятельность которого регламентирована положением, разработанным школой 

самостоятельно, и утверждается локальным актом. 

 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями 

№ Особенность 

ребенка 

Характерные 

особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

-Снижение 

работоспособности; 

-повышенная 

истощаемость; 

- неустойчивость 

внимания; 

-более низкий уровень 

развития восприятия; 

-недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

- отставание в развитии 

всех форм мышления; 

-дефекты 

звукопроизношения; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

-низкий навык 

самоконтроля; 

- незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

-ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счете, в 

решении задач. 

 

- Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, 

уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным 

знаниям и навыкам; 

-целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию); 

-сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребенку 

с учетом его индивидуальных проблем; 

-индивидуальная дозированная помощь 

ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к 

помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь; 

- малая наполняемость класса (10-12 чел); 

-щадящий режим, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований 

- организация СКК 7 вида в школе; 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства 

защищенности и эмоционального 

комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

 

2 Дети с 

нарушениями 

речи. 

Речевое развитие не 

соответствует возрасту; 

-речевые ошибки е 

Обязательная работа с логопедом; 

-создание и поддержка развивающего 

речевого пространства; 
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являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

- нарушения речи связаны  

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

- нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

- речевое развитие требует 

определенного 

логопедического 

воздействия; 

-нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребенка 

- соблюдение смены труда и отдыха; 

- пополнение активного и пассивного 

словарного запаса; 

-сотрудничество с родителями ребенка 

(контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда); 

-корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи; 

-формирование адекватного отношения 

ребенка к речевому нарушению; 

- стимулирование активности ребенка в 

исправлении речевых ошибок. 

3 Дети с 

нарушением 

поведения, 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети с 

девиантным 

поведением, 

социально-

запущенные, из 

социально-

неблагополучных 

семей) 

Наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

- имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корректируются; 

-частая смена состояния, 

эмоций; 

-слабое развитие силы 

воли; 

- дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников. 

Осуществление постоянного, 

ежедневного контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности; 

- терпение со стороны взрослых, 

сохранение спокойного тона при 

общении; 

-взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения; 

-укрепление физического и психического 

здоровья ребенка; 

- развитие общего кругозора ребенка; 

-своевременное определение характера 

нарушений у ребенка, поиск 

эффективных путей помощи; 

- четкое соблюдение режима дня; 

-заполнение свободного времени 

спланированными мероприятиями); 

-формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков; 

-четкие  и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий; 

-чередование различных видов 

деятельности; 

-общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени; 

- объединение детей в группы и 
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коллектив. 

4 Дети, успешные в 

обучении. 

Высокий темп учебной 

работы; 

- гибкое мышление; 

- хорошая 

кратковременная и 

долговременная память; 

- интерес к окружающему 

миру и неизвестному; 

-интерес к учебным 

предметам; 

- высокий уровень 

развития творческих 

способностей; 

- высокий уровень 

развития познавательной 

активности; 

-высокая учебная 

мотивация 

 

Обеспечение условий для успешного 

обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным 

особенностям; 

-задания адекватного уровня сложности, 

работа в «зоне ближайшего развития»,; 

-включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации); 

-включение в учебное сотрудничество, 

предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе; 

- оказание помощи одноклассникам; 

- формулирование общего мнения, поиск 

дополнительных доказательств; 

- участие во внеурочной работе по 

направлению (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, 

общекультурное); 

- участие в проектах, конференциях, 

конкурсах, выставках. 

 

Психологическое сопровождение 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления 

психологического 

сопровождения 

Задачи Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая 

работа 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо нуждающихся 

в психологической 

коррекции. 

2.Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов с целью 

определения уровня 

и особенностей 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы, 

уровня 

сформированности 

У УД. 

Наблюдение 

Психологическое 

обследование. 

Анкетирование 

родителей 

Беседы с педагогами 

Анкетирование 

учащихся, 

наблюдение во 

время занятий. 

Составление 

индивидуальной 

карты развития. 

Беседа с 

родителями. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в психологической 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, 
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выработка 

рекомендаций 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Развитие и 

коррекция 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся. 

Формирование 

навыков 

социализации и 

расширение 

социального 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Разработка и 

осуществление 

развивающих 

программ. 

Формирование 

групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий 

(индивидуальных и 

в мини-группах) 

Отслеживание 

динамки 

развития ребенка 

(проведение 

диагностического 

среза, обсуждение на 

шПМПк) 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

 работа 

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других 

специалистов, 

родителей 

Психологические 

консультации 

педагогов, 

администрации и 

других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации 

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов в 

области воспитания 

и 

обучения детей с 

ОВЗ. 

Информационно 

- 

просветительская 

Психологическое 

просвещение 

родителей, 

педагогов 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Чтение лекций 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 



256 

 

по вопросам 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

Выступление на 

методических 

объединениях 

учителей 

начальных классов, 

педсоветах. 

родителей 

в воспитании и 

обучении ребенка. 

Повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов в 

области воспитания 

и обучения детей с 

ОВЗ. 

 

1. Контакт психолога с медицинским работником 

Психолог активно взаимодействует  с врачом школы, знакомится с данными медицинского 

обследования учащихся для уточнения этиологии и характера психологических нарушений с 

целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению. 

2. Связь психолога с родителями 

Работа психолога с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в психологическую 

работу работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного 

отношения к ребенку в домашней обстановке и помощь в решении возникших трудностей. 

3. Контакт психолога с учителями 

Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта.  

Психолог: 

- информирует учителей об индивидуально-психологических особенностях ребѐнка; 

- обучает распознаванию собственных негативных эмоциональных состояний, возникающих 

при общении с детьми, правилам регуляции собственного состояния и достижения 

психического равновесия; 

- обучает навыкам «ненасильственного» общения – активного слушания, исключению 

оценочности в общении, использованию «Я-сообщений» вместо «Ты-сообщений», 

исключению угроз и приказов, работе с интонацией; 

- обучает педагогов умению направлять энергию детей в «мирное русло» (выявление 

интересов, ребѐнка, включение ребѐнка в работу различных секций, кружков, студий и т.п.); 

- отрабатывает навыки позитивного взаимодействия с агрессивными детьми через ролевую 

игру; 

- формирует у педагогов позицию отказа от наказаний, переход к методам убеждения и 

Поощрения 

Логопедическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции речевых нарушений, 

способствующих успешной адаптации и интеграции ребенка в социуме. 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

Задачи  Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическая 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

2. Углубленная 

1.Наблюдение, 

логопедическое 

обследование. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами. 

Диагностирование. 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в логопедической 

помощи. 

2.Формирование 
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диагностика детей с 

ОВЗ с целью 

определения уровня 

развития речи, а 

также возможных 

нарушений речевого 

развития 

3. Итоговая 

диагностика для 

выявления 

результатов в 

преодолении 

речевых нарушений. 

4. Составление 

мониторинга 

динамики речевого 

развития 

Заполнение 

диагностических 

документов 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

3.Получение 

объективной 

информации об 

уровне 

развития речи 

учащихся и 

возможных 

нарушениях 

речевого развития. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

1.Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования 

1.Формирование 

групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

 работа 

Консультирование 

педагогов, 

родителей 

по вопросам 

коррекции речевого 

развития детей с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

обучении ребенка. 

Информационно 

- 

просветительская 

 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей с 

ОВЗ. 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов. 

Выступление на 

педагогических 

советах, 

методических 

семинарах, 

методических 

объединениях 

Повышение 

компетенции 

педагогов в области 

коррекции речевого 

развития 

детей с ОВЗ. 
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учителей 

начальных классов. 

 

1. Контакт логопеда с учителями 

Логопед ведѐт работу в тесном контакте с учителями, которые на уроках могут 

способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе 

логопедических занятий. 

Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедической работы, 

начиная с первичного обследования, о результатах которого логопеду необходимо поставить 

в известность учителя данного класса, и кончая выпуском учащегося. 

Логопед может посещать уроки русского языка, развития речи, чтения и другие с целью 

проверки речевых возможностей учащихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от 

логопедических занятий время). В свою очередь учителя могут также периодически 

присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе проводимой 

работе логопеда данного класса. 

2. Контакт логопеда с педагогом – психологом 

Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия 

педагога – психолога с учащимися могут оказывать существенную помощь в формировании 

психологической базы речевой деятельности учащихся. 

3. Контакт логопеда с медицинским работником 

Логопед активно взаимодействует с врачом школы, знакомится с данными медицинского 

обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых нарушений с целью 

нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним, 

соответствующего тому или иному нарушению. 

4. Связь логопеда с родителями 

Работа логопеда с родителями осуществляется путем личного контакта с отдельными 

родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в речевую работу с 

детьми, в процессе которой предполагается организация правильного отношения к речи 

ребенка в домашней обстановке и помощь в выполнении домашних заданий, даваемых 

логопедом. 

Социально - педагогическое сопровождение 

Цель - оказание комплексной помощи, обеспечивающей успешную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социум. 

 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

Задачи  Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическая 

работа 

1.Выявление детей 

«группы риска» 

2.Сбор сведений о 

семьи 

3.Обработка 

информации и 

выбор 

методов и форм 

работы 

Наблюдение. 

Беседы с педагогами 

и 

родителями. 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование 

учащихся. 

Посещение семьи, 

составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

1.Создание банка 

данных 

обучающихся 

«группы риска». 

2.Формирование 

социального 

паспорта в ОУ 

3.Формирование 

комплексного 

подхода 
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Обсуждение сети 

взаимодействия 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

1.Обеспечение 

социально- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2. Составление 

перспективного и 

календарно- 

тематического 

планирования. 

Формирование 

списков 

детей с ОВЗ. 

Введение 

индивидуальных 

карт 

Проведение 

профилактических 

бесед социально- 

средовой, 

социально- 

бытовой адаптации. 

Отслеживание 

учебной 

деятельности детей с 

ОВЗ (выработка 

единых 

педагогических 

требований). 

Вовлечение детей в 

общественную и 

досуговую жизнь 

ОУ. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Консультативная 

 работа 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Реализация 

мероприятий 

социальной и 

правовой 

направленности 

Социально- 

Педагогическое 

консультации 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ. 

Организация 

Консультаций для 

детей и членов их 

семей. 

Оказание реальной 

социальной помощи 

и поддержки. 

Соблюдение прав 

ребенка, правовое 

консультирование. 

Повышение уровня 

Родительской 

компетентности и 

активизация роли 

родителей в 

воспитании и 

социализации 

ребенка. 
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Информационно 

- 

просветительская 

Просвещение 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам защиты 

прав учащихся, 

охрану их жизни и 

здоровья, 

соблюдение их 

интересов; создание 

для школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

Выступление на 

методических 

объединениях, 

педсоветах. 

Ходатайства в 

различные 

организации. 

Организация 

каникулярного 

отдыха, 

медицинского 

обследования, 

санаторно- 

курортного лечения. 

Повышение 

социально- 

педагогической 

компетенции 

педагогов по 

вопросам 

защиты прав 

учащихся, 

охраны их жизни и 

здоровья, 

соблюдения их 

интересов; 

создания для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды. 

 

1. Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный педагог активно взаимодействует с медицинским работником школы, 

знакомится с данными медицинского обследования учащихся «группы риска» для уточнения 

этиологии и характера медицинских нарушений с целью нахождения наиболее правильного 

и эффективного коррекционного подхода к ним. 

2. Связь социального педагога с родителями 

Работа социального педагога с родителями осуществляется путем установления 

доброжелательного личного контакта, участия в родительских собраниях, вовлечения 

родителей в воспитательную работу с детьми, социально-правовой компетентности 

взрослых, в процессе которой предполагается организация социально защищѐнной личности 

и помощь в решении возникших трудностей. 

3. Контакт социального педагога с учителями 

Работа социального педагога с учителями осуществляется путем личного контакта. 

Социальный педагог: 

- информирует учителей о трудностях ребѐнка и его семьи; 

-дает характеристику жилищно-бытовых условий; 

-рекомендует методы и формы работы. 

Педагогическое сопровождение 

Цель - выбор оптимальных путей педагогической работы способствующих 

успешному овладению содержанием федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

 

Направления 

логопедического 

сопровождения 

Задачи  Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическая 

работа 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума. 

Наблюдение, беседа с 

родителями, 

Изучение 

медицинской 

документации, 

1. Сведения о 

степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 
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2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей- 

инвалидов 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога логопеда, 

медицинского 

работника; 

изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребенка; 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

Разработка 

а) индивидуальной 

образовательной 

программы 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы 

для детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей- инвалидов. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с учѐтом 

особенностей 

психического и (или) 

физического развития, 

индивидуальных 

возможностей детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии). 

2.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной   

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

Ежедневное 

наблюдение 

за учащимися в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, 

логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками); 

Заполнение «карт 

развития»; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

1. Исправление или 

сглаживание 

отклонений 

и нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

3.Овладение 

программой 

согласно ФГОС. 
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4.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений 

в развитии 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сферы. 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков 

Консультативная 

 работа 

Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья по вопросам 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

1. Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

2. Проведение 

родительских 

собраний 

1.Включение 

родителей в 

процесс и (или) 

направление 

коррекционной 

работы. 

Информационно 

- 

просветительская 

1.Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ. 

1. Традиционные и 

нетрадиционные 

формы работы с 

родителями: 

- проведение 

родительских 

собраний, 

-лекции для 

родителей. 

1.Повышение 

компетенции 

родителей в области 

особенностей 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется медицинским 

работником школы (на основе договора на оказание медицинских услуг с городской 

больницей. 

Участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проведении консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Осуществляет взаимодействие 

с родителями детей с ОВЗ. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  
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    1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

    2. Аналитическая работа. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

• Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (программы «Логопедичесие занятия с обучающимися 2 класса с нарушениями 

чтения, письма, обусловленные ОНР (ФФНР), «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи у младших школьников», «Коррекционно-развивающие логопедические занятия с 

обучающимися с нарушениями чтения и письма, обусловленные несформированностью 

языковых средств»); 

• Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении; 

• Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Программы коррекционных занятий «Эмоции и настроение», 

«Коррекционная программа исправлений агрессивного поведения ребёнка младшего 

школьного возраста», «Космический ландшафт» - профилактика негативных поведенческих 

проявлений младших школьников 7-10 лет, «Дружба», «Здравствуй, страна общения!», 

«Познай себя», тренинговые занятия); 

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Программа 

«Одарённые дети»); 

    3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации и освоении основной образовательной 

программы).   

 На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная 

на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 
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коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышения уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранения и поддержания здоровья, нормализации учебной 

деятельности, профилактики и коррекции негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Направления коррекционной работы: 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 
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В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется 

в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» имеется возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению де 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Согласно Статьи 42  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации": 

1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
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и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети 

обучаются.  

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

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

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

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

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

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



267 

 

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 

 

2.5.6.Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, адаптированных образовательных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие возможности УМК «Школа России» диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и медицинского работника. 

Коррекционно-развивающие возможности  УМК «Школа России» 

 Коррекционно-развивающая помощь в соответствии с УМК «Школа России» 

предусматривает работу в следующих направлениях: 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

«Школа России» используется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» - 

«могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 
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последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны - обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: 

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после 

вычислений и т.д.); 

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

• учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию 

В курсе «Английский язык» весь процесс обучения  языку в каждом учебнике носит 

деятельностный  характер, так как учащийся является активным участником учебного 

процесса. Он взаимодействует с учителем, своими товарищами, внимательно слушает ответы 

своих товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик. 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с 

ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным 

опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель 

– наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. 

подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в 

школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик 

«Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них 

вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные 

учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной 

деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности  к учебной. 

Внедрение Стандарта православного компонента – Основ православной веры, Церковного 

пения способствует формированию духовно-нравственной личности ребенка, обогащают его 

знаниями в области православного  образования и укрепляют в вере. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность развивать 

мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска 

способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 

алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного 

их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся 

в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и 

окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 

стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 

умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые 

могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и 

правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 

этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» и православно 

ориентированные предметы формируют у младших школьников понимание значения 

нравственных норм и православных ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения, достойного православного христианина, в 

различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками 

и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах христианской морали и 

нравственности. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Психолого-медики-педагогическое сопровождение школьников в ЧОУ «Иоанно-

Богословская ООШ при СПБММ»  подразумевает создание благоприятных условий для 

успешного обучения, социального и психического развития обучающихся; создание условий 

для формирования универсальных учебных действий как системы действий обучающегося, 

обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, способность к 

самостоятельному усвоению знаний и умений. 

Работа педагога-психолога при получении начального общего образования включает в себя 

следующие направления: 

- общая развивающая работа по отношению ко всем обучающимся данной параллели; 

- развивающая или консультативная работа по отношению к обучающимся с выявленными 

психологическими проблемами обучения и развития; 

- консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и развития конкретных 

школьников и групп обучающихся; 

- консультирование школьной администрации по итогам диагностической деятельности; 

- социально-диспетчерская деятельность (оказание помощи в поиске нужных специалистов). 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России» 



270 

 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к решению 

проблем творческого и поискового характера. В  УМК «Школа России» предлагается 

система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций, формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения 

общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и 

системно применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий 

их общим способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе решения 

таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов 

решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, 

средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Как правило, созданию детьми собственных 

речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды заданий: 

сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 

разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 

написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение 

дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, 

сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия 

по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

дополнительных и вспомогательных источниках  необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми 

в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в школе будет осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение гимназии включает учебное и медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения для индивидуального 

и коллективного пользования, для организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, оздоровительных мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение программы составляет система широкого доступа детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы в ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ» 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации; 

-дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) 

Необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 
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жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на 

себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и  

 

 

 



273 

 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту 

Сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать  

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования(Приложение№1) 

3.2. План внеурочной деятельности (Приложение№2) 

3.3. Календарный учебный график (Приложение№4) 

 

3.4.Система условий реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ» является создание и поддержание комфортной 
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развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе  условия: 

соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной программы  православной школы и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

учитывают особенности школы как православного образовательного учреждения, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Данный раздел ООП НОО характеризуют систему условий и содержит: 

описание кадровых, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО православной школы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП 

НОО православной школы, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО ЧОУ «Иоанно-Богословская ООШ при 

СПБММ» включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Православная школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников гимназии служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

Кадровый потенциал  начального общего образования  православной школы составляют: 

• педагоги (учителя начальных классов), способные эффективно использовать 

материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы  реализации  

основной образовательной программы начального общего образования,  управлять 

процессом  личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) и процессом  собственного 

профессионального развития;  

• администраторы (директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по 

ВР), ориентированные на создание системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма. 

Сведения о педагогических работниках начальных классов приведены в Таблице 1: 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Таблица 1 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в начальной школе 

 Фамилия Преподавае

мый 

предмет 

Пе

д 

ста

ж 

Образование Кв. по диплому Дата 

после

дней 

аттест

ации 

Категория Ученая 

степен

ь 

Администрация 

1 Климов 

Вячеслав 

Евгеньевич 

Основы 

православной 

веры 

19 Самарская Православная 

Духовная семинария, 

Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» 

богослов 2019 соответстви

е 

занимаемой 

должности 

- 

2 Долгих 

Галина 

Николаевна 

ОБЖ 37  ВП, ОГПИ им В.П. 

Чкалова 

Учитель  средней 

школы 

2019 соответстви

е 

- 

3 Колесова 

Людмила 

Владимировн

а  

Православная 

культура 

31 ВП, ОГПИ им. 

Т.Г.Шевченко 

Учитель начальных 

классов 

2016 высшая  

Учителя начальных классов 

4 Гусева 

Марина 

Александро

вна 

Церковнославя

нский язык 

7 ВН, всесоюзный 

заочный финансовый 

экономический  

институт, 

экономист 2019 соответстви

е 

 

5 Маркова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

35 ВП, Нижнетагильский 

государственный 

Куйбышевский институт 

культуры 

Учитель музыки, 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио 

2019 ВК - 

6 Калугина 

Наталья 

Владимиров

на 

Уч.нач. 

классов 

34 ВП, ОГПИ им Чкалова Учитель начальных 

классов 

2019 ВК  

7 Смыкова 

Елена 

Михайловн

а 

Уч.нач. 

классов 

32 СП,  Бузулукское 

педагогическое училище 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

2019 ВК  

8 Панарина 

Лариса 

Геннадьевн

а 

Учитель ИЗО 31 ВП, Шуйский 

государственный 

педагогический институт 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

2019 1К  

9 Сальникова 

Елена 

Викторовна 

Уч.нач. 

классов 

36 СП,  Бузулукское  

педагогическое училище 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

2019 1К  

10 Крюкова 

Е.А. 

Английский 

язык 

2 СП,  Бузулукское  

педагогическое училище 

Учитель 

английского языка 

- - - 

11 Панина 

Татьяна 

Федоровна 

Уч. Нач. 

классов 

37 Петропавловский 

пединститут им. К.Д. 

Ушинского 

Учитель начальных 

классов 

2019 1К  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  православной школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Повышение квалификации педагогических кадров православной школы проводится в 3-х 

направлениях: 

- в области преподаваемого предмета; 

- в области православного и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- в области овладения ИКТ. 

Повышение квалификации педагогических кадров православной школы осуществляется в разных 

формах: профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации (очно, заочно, очно-

заочно), стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, самообразование 

(реализация образовательных маршрутов повышения квалификации). 

Формами повышения квалификации являются также послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, получение второго высшего образования. 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки  

№ Ф.И.О. Дата 

прохо

жден

ия 

курсо

вой 

подго

товки 

Название курсов Планируемый год 

прохождения 

курсовой 

подготовки 
2020 202

1 

202

2 

2

0

2

3 

1.  Игумен Виталий 

(Климов) 

2019 Обучение в магистратуре   +  

2.  Колесова Людмила 

Владимировна  

2017, 

56ч. 

Система непрерывного православного 

образования: управление и взаимодействие с 

институтами общества и государства 

+    

3.  Гусева Марина 

Александровна 

2018, 

72чч. 

Преподавание предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС» 

 +   

4.  Калугина Наталья 

Владимировна 

2017г. 

16ч. 

Реализация ФГОС СПО по новым 

специальностям» 

+    

5.  Панарина Лариса 

Геннадьевна 

2019г.

,72ч. 

ФГОС НОО: методическое сопровождение 

образовательного процесса 

  +  

6.  Сальникова Елена 

Викторовна 

2019г 

108ч. 

Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС 

  +  

7.  Смыкова Елена 

Михайловна 

2019г.

72 ч. 

Современные методы обучения в рамках 

реализации ФГОС 

  +  

8.  Долгих Галина 

Николаевна 

2020г.

500ч. 

Менеджмет в образовании    + 

9.  Маркова Елена 

Николаевна 

2019г

72 ч. 

Хоровое дирижирование. Совершенствование 

методики преподавания хоровых дисциплин 

  +  

10.  Крюкова Елена 

Александровна 

- Обучение в БГТИ, 2 курс +    

11.  Панина Татьяна 

Федоровна 

2019, 

72ч. 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников ОУ в рамках реализации ФГОС 

   + 

 

Аттестация педагогических работников в православной школе проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  
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Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, в состав которой входят члены 

администрации и высококвалифицированные педагоги гимназии первой и высшей категории.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников гимназии осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, а именно: 

- аттестация на I, высшую  категорию педагогических работников школы проходит в РЦРО 

Оренбургской области;  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ принятие идеологии ФГОС общего образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Проведение аттестации педагогических работников осуществляется  в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций». 

Информация о наличии квалификационной категории у педагогических работников 

№ Ф.И.О. Дата 

аттестации 

Наличие 

кв.кат. 

Планируемая дата аттестации 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.  Игумен Виталий (Климов) 22.11.2019 Соотв.      + 

2.  Колесова Людмила 

Владимировна  

25.05.2016 высшая  +   +  

3.  Долгих Галина Николаевна 22.11.2019 Соотв.      + 

4.  Гусева Марина 

Александровна 

22.11.2019 Соотв.      + 

5.  Маркова Елена Николаевна 23.05.2019 ВК      + 

6.  Панарина Лариса 

Геннадьевна 

24.04.2019 1К      + 

7.  Крюкова Елена 

Александровна 

- . +      

8.  Сальникова Елена 

Викторовна 

23.05.2019 1К      + 

9.  Смыкова Елена Михайловна 24.04.2019. ВК      + 

10.  Панина Татьяна Федоровна 23.05.2019 1К      + 

11.  Калугина Наталья 

Владимировна 

30.01.2018г. ВК     +  

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности. 

Активность педагога, его стремление к развитию, самообразованию, обобщению и представлению 

педагогического опыта, инициативность, готовность к внедрению инноваций,  способность к 

рефлексии, а также дисциплинированность и надежность  - вот те показатели, которые позволяют 

оценить качество образования на уровне конкретного класса и образовательного учреждения в 

целом. Именно они, по нашему мнению, и должны составлять систему стимулирования 

педагогических работников школы.  
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3.4.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

При получении начального общего образования выделяются следующие формы психолого-

педагогического сопровождения учащихся: индивидуальное, групповое, на уровне классе, на 

уровне гимназии. 

Основными видами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьников (входная, 

промежуточная, итоговая); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется администрацией, учителем и 

педагогом-психологом с учетом материалов диагностики; 

- профилактическая работа по преодолению трудностей в освоении образовательных маршрутов; 

- коррекционно-развивающая работа в рамках реализации программы коррекционной работы; 

- просветительская работа по достижения результатов основной образовательной программы НОО. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

• обеспечивают ЧОУ «Иоанно-Богосоская ООШ при СПБММ» исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Деятельность школы  финансируется в соответствии с действующим законодательством. 

Финансирование аккредитованной ступени начальной школы  осуществляется государством с 

учетом государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете на 

одного обучающегося, и Учредителем с учетом работы школы. Финансирование реализации 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется в объеме 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 



280 

 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств школы на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы. 

Школа  привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) юридических лиц.  

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Материально-техническая база ЧОУ «Иоанно-Богословская ООШ при СПБММ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2013 г. № 966, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО материально-технические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор, видеокамера и т.д.) 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.)  

• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

• оборудование для проведения перемен между занятиями; 

•  оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.) согласно требованиям СанПин. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Учебные 

кабинеты начальной школы оборудованы в соответствии с современными требованиями: в каждом 

классе имеется мультимедийное оборудование, интерактивные доски, ноутбуки.Учебно-

воспитательный процесс полностью оснащен  библиотечными, информационными и 
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методическими ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Все помещения для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют требованиям СанПиН и обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 

Общие сведения о материально-технических условиях реализации ООП НОО 

 

Наименование  Количество Примечание 

Количество зданий, сооружений 1  

Общая площадь всех арендуемых помещений 622.3 кв.м.  

Наличие всех видов благоустройств (водопровод,  

канализация, отопление) 

да  

Число классных комнат (включая учебные 

кабинеты) 

2  

Из них оборудованных учебных кабинетов 2  

Наличие спортивного зала нет  

Наличие столовой да  

Число посадочных мест в столовой 130  

Численность обучающихся, пользующих горячим 

питанием 

50  

Общее число книг (брошюр, учебников) в 

библиотечном фонде 

2610  

В том числе учебников 677  

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов, нетбуков) 

7  

Из них используется в учебных целях 5  

Подключение к сети Интернет да  

Тип подключения модем  

Скорость подключения к сети Интернет 10 мбит/сек  

Наличие электронной почты да spbmm@rambler.ru 

Наличие собственного сайта да school.cerkov.ru 

 

Опись имущества кабинета начальных классов 

 

№ Наименование  Количество 

1.  Икона маленькая  2 

2.  Карниз потолочный 2 

3.  Жалюзи  4 

4.  Доска клетка-линейка 2 

5.  Стол однотумбовый (учительский) 2 

6.  Столы ученические одноместные 8 

7.  Стулья ученические 16 

8.  Шкаф закрытый 2-хстворчатый 2 

9.  Шкаф полуоткрытый 1 

10.  Стелаж демонстрационный 1 

11.  Шкаф встроенный 2 

12.  Огнетушитель  1 

http://school.cerkov.ru/
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13.  Ноутбук 2 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет: 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.yandex.ru 

4.www.nigma.ru  

 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

Сетевые сообщества  http://www.digital-

edu.ru/socnet/101/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://windows.edu/ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов    

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и 

предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных 

учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. В 

настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного 

учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов 

к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ 

к использованию в школах России, инновационные учебно-

методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. 

http://school-

collektion.edu/ru 

 

 

Российский образовательный портал  

Содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, 

родителей, администраторов. Учебные, научно - популярные, 

познавательные и другие материалы по основным школьным 

дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии школьников. Газета 

«Первое сентября» и приложения к ней. 

http://www.school.edu.ru 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos

/ 

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт  http://standart.edu.ru/ 

Портал «Введение ФГОС НОО»  http://nachalka.seminfo.ru

/ 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»  

http://www.ict.edu.ru 

 

Школьный Яндекс   http://school.yandex.ru 

Библиотека материалов для начальной школы  

Электронная библиотека в виде структурированного модуля, с 

возможностью добавлять, рейтинговать и комментировать 

представленные материалы, сортировать по предметным областям. 

Разработки уроков, внеклассных занятий, статьи, тесты, 

презентации, тренажеры и учебные фильмы. 

http://www.nachalka.com/

biblioteka  

Портал «Начальная школа» http://nachalka.edu.ru/ 

Образовательная программа «Начальная инновационная школа»   www.russkoe-slovo.ru 

 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.yandex.ru/
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Сайт «Открытый класс»  http://www.openclass.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  http://festival.1september.

ru 

Журнал «Начальная школа»   http://n-shkola.ru 

Газета «1 сентября»  www.1september.ru 

Журнал «Наука и образование»  www.edu.rin.ru 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет. 

Статьи и материалы по дошкольному, начальному и среднему 

образованию и воспитанию: библиотека готовых материалов по 

предметным областям. 

http://www.metodkabinet.

eu/ 

 

Детские  электронные книги и презентации http://www.viki.rdf.ru 

Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по воспитанию, 

развитию и образованию детей, дидактический и материал для учителя 

начальных классов, сценарии. 

http://www.solnet.ee 

Портал для детей и взрослых. Можно найти сценарии к различным 

мероприятиям. 

http://www.prazdnik.by 

Сайт творческих учителей. Разные сообщества. http://www.it-n.ru/ 

Исследовательская работа школьников http://mail.redu.ru 

Все для детей. Детский портал, детские сайты. http://kid. nashcat.ru 

 

3.4.5. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

ФГОС (Приложение№4) 

 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМС «Школа России», направленная на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. УМС «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМС «Школа России» 

учтены пожелания родителей.  

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

ФГОС  1 класс 
Предмет Программа Методические 

рекомендации 

КИМы Учебники 

Русский язык  Русский язык.  

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России»  

  

1.В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко, М.В. 

Бойкина Авторская 

программа по русскому 

языку. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,2018  

2. В.Н. Горецкий, Н.М. 

Белянкова Обучение 

грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками .М.: 

Просвещение, 2018 

3.Канакина В.П. 

Русский язык 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками .М.: 

1.Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык 

Сборник диктантов 

и самостоятельных 

работ. 1-4 класс. М.: 

«Просвещение», 

2015  

2.Канакина В.П. 

Русский язык. 1 

класс.  

Проверочные 

работы М.:  

Просвещение, 2017  

1.Горецкий В.Г.  

Азбука. Учебник для  

образовательных 

учреждений. в 2-х 

частях. 1класс. М.: 

Просвещение, 2017  

2.Канакина В. П.,  

Горецкий В. Г. Русский 

язык. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  

1класс М.: 

Просвещение, 2017  

3. Прописи в 4 частях. 

В. Г. Горецкий,  Н. А. 

Федосова, М.: 

Просвещение, 2017 

http://www.openclass.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.edu.rin.ru/
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Просвещение, 2017  

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение. 

Рабочая 

программа. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России»  

1.Авторская программа 

по литературному 

чтению Л.Ф. 

Климанова,  

М. В. Бойкина 

«Сборник рабочих 

программ «Школа  

России» 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2018  

2.Литературное чтение 

1 класс Методические 

рекомендации (Н. А. 

Стефаненко) М.: 

Просвещение, 2018  

3.Литературное чтение 

Поурочные разработки 

Технологические карты 

уроков (М.В. Бойкина, 

Л.С. Илюшин,  

Т. Г. Галактионова )   

М.: Просвещение,2018  

Литературное 

чтение 

О.Б.Панкова.  

Диагностика 

читательской 

грамотности. 

Издательство 

Экзамен 2017 г.  

2. Литературное 

чтение 

О.Н.Крылова. 

Работа с текстом. 

Издательство 

Экзамен 2017 г.  

  

1. Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

1класс. Учебник для 

образовательных 

учреждений М.: 

Просвещение,  

2018  

2.Литературное чтение. 

Рабочая тетрадь. 1 

класс.  Л.Ф. Климанова,   

В.Г. Горецкий, М. В. 

Голованова. М.: 

Просвещение, 2018 

Математика   Математика.  

Рабочие 

программа.  

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1.Степанова С.В. 

«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2018 

 2. Математика.  

Поурочные разработки 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. (И.О. 

Буденная, Л. С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова)  М.: 

Просвещение,2015  

3.Математика. 1 класс.  

Устные упражнения. 

(С. И. Волкова), М.: 

Просвещение,2016  

1.Математика: 

Проверочные 

работы 1 класс. 

(ВолковаС.И.), М.: 

Просвещение, 2017  

2.Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 классы.  

3. (С. И. Волкова)  

М.: Просвещение, 

2017  

4. Математика.  

Тесты (С. И. 

Волкова) М.: 

Просвещение,2017 

1. Моро М.И.,  

Волкова С.И 

Математика. 1 класс. 

Учебник для 

образовательных 

учреждений в двух 

частях, М.:  

Просвещение, 2018  
 

Окружающий 

мир   

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия «Школа 

России»  

1.Авторская программа 

по окружающему миру.  

Плешаков А.А.  

Сборник Рабочих 

программ «Школа 

России».1-4 классы. 

М.: Просвещение 2018.  

2.Окружающий мир.1 

класс. Методические 

рекомендации.  

(А. А. Плешаков. М. А. 

Ионова и др.) М.: 

Просвещение, 2018  

3.Окружающий мир. 

1класс. Поурочные 

разработки.  

Технологические карты 

уроков. М.: 

Просвещение, 2018  

1.Окружающий 

мир. Проверочные 

работы.1класс (А. 

А. Плешаков, С. А. 

Плешаков), М.: 

Просвещение, 2016  

2.Окружающий 

мир. 1 класс Тесты.  

(А. А. Плешаков, Н. 

Н. Гара, З. Д. 

Назарова), М.: 

Просвещение, 2017 

1.Плешаков А.А.  

Окружающий мир. 

1класс. Учебник в 2 ч. 

М.: Просвещение, 2018.  

2. Рабочая тетрадь. 

Окружающий мир.  

1класс в 2 ч. (А.А. 

Плешаков), М.: 

Просвещение,2018 
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Технология   Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

"Школа 

России"  

1.Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы. М: 

Просвещение, 2017  

2.Технология.  

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

М: Просвещение , 2017   

 1.Технология. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.)   

М.:Просвещение,2018 

2.Рабочая тетрадь. 

 1 класс. Учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

учреждений,  

М.: Просвещение, 2016.  

Физическая 

культура   

  1.Лях В.И. 

Физическая культура 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных  

учреждений /В.И. Лях 

 М.:Просвещение,2018  

2.Физическая культура  

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях),  

М.: Просвещение, 2018  

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы 1-4классы 

(В.В.Верхлин;  

К.А.Воронцов) М.: 

ВАКО,2018 

Контрольные 

нормативы 

Всероссийского  

Комплекса ГТО  

1.Лях В. И. Физическая 

культура. Учебник. 1-4 

классы. 

М.Просвещение,  

2017  

     

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

ФГОС 2 класс 

Предмет Программа Методические 

рекомендации 

 

Русский язык  Русский  язык.  

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа России»  

  

1. Авторская программа по 

русскому языку  В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, 

М.В. Бойкина и др.) 

 «Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы»  

М.: «Просвещение», 2012 

2. Русский язык. 2 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками.2ч. . (В .П. 

Канакина)  М.: 

«Просвещение», 2014  

  

.Канакина В.П., Щеголева Г.С. 

Русский язык Сборник 

диктантов и самостоятельных 

работ. 1-4 класс. М.: 

«Просвещение», 2015  

2.Канакина В.П. Русский язык. 1 

класс.  

Проверочные работы М.:  

Просвещение, 2017 

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение. Рабочая 

программа. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа России»  

1. Авторская программа по 

литературному чтению Л.Ф. 

Климанова,  

М. В. Бойкина «Сборник 

рабочих программ «Школа  

России» 1-4 классы М.:  

Просвещение, 2014  

2.Литературное чтение 2 

Литературное чтение 

О.Б.Панкова.  

Диагностика читательской 

грамотности. Издательство 

Экзамен 2017 г.  

2. Литературное чтение 

О.Н.Крылова. Работа с текстом. 

Издательство Экзамен 2017 г.  
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класс Методические 

рекомендации (Н. А. 

Стефаненко) ьМ.: 

Просвещение, 2014  

3. Литературное чтение. 2 

класс. Поурочные 

разработки.   

Технологические карты 

уроков.  

( М.В.Бойкина, 

Л.С.Илюшин)Т. Г.  

Галактионова  М.: 

«Просвещение»,2014 

 

Математика   Математика.  

Рабочие 

программа.  

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1.Авторская программа по 

математике. Моро  

М.И.Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И.,Степанова С.В.  

2.Сборник Рабочих программ 

«Школа России»1-4классы. 

М.: «Просвещение», 2012 

М.:«Просвещение»,2014 

3.Математика. 2 класс  

Поурочные разработки.  

Технологические карты 

уроков. 2 класс. (И.О. 

Буденная, Л. С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова)  М.: 

Просвещение,2015  

3.Математика. 2 класс.  

Устные упражнения. (С. И. 

Волкова),  

М.: Просвещение,2016 

Математика: Проверочные 

работы 1 класс. (ВолковаС.И.), 

М.: Просвещение, 2017  

2.Математика. Контрольные 

работы. 1-4 классы.  3. (С. И. 

Волкова)  

М.: Просвещение, 2017  

4. Математика.  

Тесты (С. И. Волкова) М.: 

Просвещение,2017 

Окружающий 

мир   

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия «Школа 

России»  

 1.Авторская программа по 

окружающему миру.  

Плешаков А.А.  

Сборник Рабочих программ 

«Школа России».1-4 классы.  

М.: Просвещение 2018.  

2.Методические 

рекомендации (А.А. 

Плешаков, Н.И. Белянкова, 

А.Е. Соловьева) 

М.:«Просвещение»,2012  

3. Окружающий мир. 2 класс 

Поурочные разработки.  

Технологические карты 

уроков. (Ю.И, Глаголева, 

Н.И.Роговцева), 

М.:«Просвещение» ,2014  

.Окружающий мир. 

Проверочные работы.1класс (А. 

А. Плешаков, С. А. Плешаков), 

М.: Просвещение, 2016  

2.Окружающий мир. 1 класс 

Тесты.  

(А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. 

Д. Назарова), М.: Просвещение, 

2017 

Технология   Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

1.Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 
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линия учебников 

системы "Школа 

России"  

"Школа России". 1-4 классы.  

М: Просвещение, 2017  

2.Технология.  

Методическое пособие с  

поурочными разработками.  

М: Просвещение , 2017   

Физическая 

культура   

  1.Лях В.И. Физическая 

культура Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

В.И. Ляха 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных  

учреждений /В.И. Лях 

 М.: Просвещение,2018  

2.Физическая культура  

Методические рекомендации 

1- 4 классы (В.И. Лях),  

М.: Просвещение, 2018  

Входные и итоговые 

проверочные работы 1-4классы 

(В.В.Верхлин;  

К.А.Воронцов) М.: ВАКО,2018 

Контрольные нормативы 

Всероссийского  

Комплекса ГТО 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 

ФГОС 3 класс 

 
Предмет Программа Методические 

рекомендации 

КИМы Учебник

и 

  

Русский язык  

Русский язык.  

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа России»  

  

1.Авторская программа 

по русскому языку  

В.П. Канакина В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Бойкина и др.) 

«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы» 

М.: «Просвещение», 

2012  

2.Русский язык. 3 класс. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.2ч. . (В 

.П. Канакина) М.: 

«Просвещение», 2014  

1. Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ.3-4классы. 

(В.П.Канакина 

Г.С.Щёголева)  

М.:«Просвещение», 2016г  

2. Русский язык. Сборник  

диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 

классы Н.Н.Максимук,  

И.Ф..Яценко,Вако,2015 г.   

3. В.Т.Голубь. 

Тематический контроль 

знаний учащихся 3 класс.  

«Метода» 2013г.   

 

1. Русский язык. 

3класс. Учебник 

в двух частях.  

(В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий),  

М.:«Просвещени

е», 2015 г  

2.Русский язык 

3класс. Рабочая 

тетрадь. Учебное 

пособие в 2 

частях; М.: 

«Просвещение», 

2017 г 

Литературное 

чтение   

Литературное 

чтение. Рабочая 

программа. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа России»  

1. Авторская программа 

по литературному 

чтению Л.Ф. 

Климанова,  

М. В. Бойкина 

«Сборник рабочих 

программ «Школа  

России» 1-4 классы М.:  

Просвещение, 2014  

2.Литературное чтение 

3 класс Методические 

рекомендации (Н. А. 

Стефаненко) М.: 

Просвещение, 2014  

3. Литературное чтение. 

 1. Литературное чтение 

О.Б.Панкова.  

Диагностика читательской 

грамотности. Издательство 

Экзамен 2017 г.  

2. Литературное чтение 

О.Н.Крылова. Работа с 

текстом. Издательство 

Экзамен 2017 г.  

 

1,Литературное 

чтение.3 класс. 

Учебник в двух 

частях ( Л. Ф. 

Климанова,   

В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова) 

М.:  

«Просвещение»,

2015г. 
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3 класс. Поурочные 

разработки.   

Технологические карты 

уроков.  

( М.В.Бойкина, 

Л.С.Илюшин)Т. Г.  

Галактионова М.: 

«Просвещение»,2014 

Математика   Математика.  

Рабочие 

программа.  

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1.Авторская программа 

по математике. Моро  

М.И.Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И.,Степанова  

С.В.  

2.Сборник Рабочих 

программ «Школа 

России»1-4классы.  

М.: «Просвещение», 

2012  

М.:«Просвещение»,2014 

3.Математика. 3 класс  

Поурочные разработки.  

Технологические карты 

уроков. 3 класс. (И.О. 

Буденная, Л. С. 

Илюшин, 

Т.Г.Галактионова)  М.: 

Просвещение,2015  

3.Математика. 3 класс.  

Устные упражнения. (С. 

И. Волкова), М.: 

Просвещение,2016 

1.Математика: 

Проверочные работы  

3 класс. (ВолковаС.И.), М.: 

Просвещение, 2017  

1.Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы.   

3. (С. И. Волкова)  

М.: Просвещение, 2017  

2.Математика.Проверочные 

работы.З класс. 

(С.И.Волкова) М.: 

«Просвещение», 2016г.  

 3.В.Т.Голубь КИМ 

Итоговое тестирование 3 

класс, «Метода» 2014г 

1. Математика. 3 

класс.  

Учебник в двух 

частях  

М.И.Моро, 

С.И.Волкова,  

С.В.Степанова,  

М.:«Просвещени

е», 2015г. 

2.Математика 

3класс. Рабочая 

тетрадь. Учебное 

пособие в 2 

частях; М.: 

«Просвещение», 

2017 г 

Окружающий 

мир   

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия «Школа 

России»  

 1.Авторская программа 

по окружающему миру.  

Плешаков А.А.  

Сборник Рабочих 

программ «Школа 

России».1-4 классы. М.: 

Просвещение 2018.  

2.Методические 

рекомендации (А.А. 

Плешаков, Н.И. 

Белянкова, А.Е. 

Соловьева) 

М.:«Просвещение»,2012  

3. Окружающий мир. 3 

класс 

Поурочные разработки.  

Технологические карты 

уроков. (Ю.И, 

Глаголева, 

Н.И.Роговцева), 

М.:«Просвещение» 

,2014  

1.Окружающий мир. 

Проверочные 

работы.3класс (А. А. 

Плешаков, С. А. 

Плешаков),  

М.: Просвещение, 2016  

2.Окружающий мир. 3 

класс Тесты.  

(А. А. Плешаков, Н. Н. 

Гара, З. Д. Назарова),  

М.: Просвещение, 2017 
.  

.1.Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учебник в двух 

частях А.А. 

Плешаков), 

М.:«Просвещени

е», 2015г 

2. Рабочая 

тетрадь. 

Окружающий 

мир.  

3класс в 2 ч. 

(А.А. Плешаков),  

М.: 

Просвещение,20

15г. 

Технология   Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

1.Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

 1.Технология. 3 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател
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линия учебников 

системы "Школа 

России"  

учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы. М: 

Просвещение, 2017  

2.Технология.  

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками.  

М: Просвещение , 2017   

ьных 

организаций 

(Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.)   

М.:Просвещение,2

018 

2.Рабочая 

тетрадь. 

 3 класс. 

Учебное пособие 

для  

общеобразователь

ных учреждений,  

М.: Просвещение, 

2016. 

 

Физическая 

культура   

  1.Лях В.И. 

Физическая культура 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных  

учреждений /В.И. Лях 

М.: Просвещение,2018  

2.Физическая культура  

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях),  

М.: Просвещение, 2018  

Входные и итоговые 

проверочные работы 1-

4классы (В.В.Верхлин;  

К.А.Воронцов)  

М.: ВАКО,2018 

Контрольные нормативы 

Всероссийского  

Комплекса ГТО  

1.Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2017  

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО ФГОС 

4 класс 
 

4 класс 

Русский язык  

Русский язык.  

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа России»  

  

1.В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.Н. 

Дементьева, Н.А. 

Стефаненко, М.В. 

Бойкина Авторская 

программа по русскому 

языку. Сборник 

рабочих программ 

«Школа России» 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,2018  

2. В.Н. Горецкий, Н.М. 

Белянкова Обучение 

грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками .М.: 

Просвещение, 2018 

3.Канакина В.П. 

Русский язык 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками .М.: 

Просвещение, 2017  

1.Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. Русский язык Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 

класс. М.: «Просвещение», 

2015  

2.Канакина В.П. Русский 

язык. 4 класс.  

Проверочные работы М.: 

Просвещение, 2017  

1.Горецкий В.Г.  

Азбука. Учебник 

для 

образовательных 

учреждений. в 2-

х частях. 4класс. 

М.:Просвещение

, 2017  

2.Канакина В. 

П., Горецкий В. 

Г. Русский язык. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений.  

4класс М.: 

Просвещение, 

2017  
 

 

Литературное Литературное 1. Авторская программа   1. Климанова 
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чтение   чтение. Рабочая 

программа. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа России»  

по литературному 

чтению Л.Ф. 

Климанова,  

М. В. Бойкина 

«Сборник рабочих 

программ «Школа  

России» 1-4 классы М.:  

Просвещение, 2018  

2.Литературное чтение 

4 класс Методические 

рекомендации (Н. А. 

Стефаненко)  

М.: Просвещение, 2018  

3.Литературное чтение 

Поурочные разработки 

Технологические карты 

уроков (М.В. Бойкина, 

Л.С. Илюшин,  

Т. Г. 

Галактионова )   М.: 

Просвещение,2018  

Л.Ф.,  

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение. 4класс. 

Учебник для 

образовательных 

учреждений М.: 

Просвещение,  

2018  

2.Литературное 

чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс.  

Л.Ф. Климанова,   

В.Г. Горецкий, 

М. В. 

Голованова. М.: 

Просвещение,  

2018 

Математика   Математика.  

Рабочие 

программа.  

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1.Степанова С.В. 

«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы М.: 

Просвещение, 2018 

 2. Математика.  

Поурочные разработки 

Технологические карты 

уроков. 1 класс. (И.О. 

Буденная, Л. С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова)   

М.: Просвещение,2015  

3.Математика. 4 класс.  

Устные упражнения. (С. 

И. Волкова),  

М.: Просвещение,2016  

1.Математика: 

Проверочные работы  

4 класс. (ВолковаС.И.), М.: 

Просвещение, 2017  

2.Математика. 

Контрольные работы. 1-4 

классы.  3. (С. И. Волкова)  

М.: Просвещение, 2017  

4. Математика.  

Тесты (С. И. Волкова) М.: 

Просвещение,2017 

1. Моро М.И.,  

Волкова С.И 

Математика. 4 

класс. Учебник 

для 

образовательных 

учреждений в 

двух частях, М.:  

Просвещение, 

2018  
 

Окружающий 

мир   

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы.  

Предметная 

линия «Школа 

России»  

1.Авторская программа 

по окружающему миру.  

Плешаков А.А.  

Сборник Рабочих 

программ «Школа 

России».1-4 классы. М.: 

Просвещение 2018.  

2.Окружающий мир.4 

класс. Методические 

рекомендации.  

(А. А. Плешаков. М. А.  

Ионова и др.)  

М.: Просвещение, 2018  

3.Окружающий мир. 4 

класс. Поурочные 

разработки.  

Технологические карты 

уроков.  

М.: Просвещение, 2018  

1.Окружающий мир. 

Проверочные 

работы.1класс (А. 

А.Плешаков, С. А. 

Плешаков),  

М.: Просвещение, 2016  

2.Окружающий мир. 4 

класс Тесты.  

(А. А. Плешаков, Н. Н. 

Гара, З. Д. Назарова),  

М.: Просвещение, 2017 

1.Плешаков А.А.  

Окружающий 

мир. 1класс. 

Учебник в 2 ч. 

М.:Просвещение

, 2018.  

2. Рабочая 

тетрадь. 

Окружающий 

мир.  

4класс в 2 ч. 

(А.А. Плешаков),  

М.: 

Просвещение,20

18 

Технология   Технология. 1.Лутцева Е. А., Зуева  1.Технология. 4 
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Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

системы "Школа 

России"  

Т. П. Технология. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы. М: 

Просвещение, 2017  

2.Технология.  

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. М: 

Просвещение , 2017   

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьныхорганизаци

й (Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П.)   

М.:Просвещение,2

018 

2.Рабочаятетрадь 

4 класс. Учебное 

пособие для  

общеобразователь

ных учреждений,  

М.: Просвещение, 

2016.  

Физическая 

культура   

  1.Лях В.И. 

Физическая культура 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 1-

4 классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных  

учреждений /В.И. Лях 

М.:Просвещение,2018  

2.Физическая культура  

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях),  

М.: Просвещение, 2018  

Входные и итоговые 

проверочные работы 1-

4классы (В.В.Верхлин;  

К.А.Воронцов)  

М.: ВАКО,2018 

Контрольные нормативы 

Всероссийского  

Комплекса ГТО  

1.Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение,  

2017  

Православная 

культура 1-9 

класс 

Православная 

культура: 

Концепция и 

учебные 

программы 

дошкольного и 

школьного (1-

11годы) 

образования. 

Издание 5-е. – 

М.: Центр 

поддержки 

культурно- 

исторических 

традиций 

Отечества, 

2012. 

ШевченкоЛ.Л. 

Православная 

культура(духовно-

нравственная 

культура). 1-9  год 

обучения. 

Методический 

комплект для 

учителя. 4-е 

издание. М., Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества. 2012 

 

https://azbyka.ru 

«Православные 

Богословские тесты» 

Шевченко Л.Л. 

Православная 

культура. 

Учебное 

пособие для 

средних 

классов 

общеобразоват

ельных школ, 

лицеев, 

гимназий. 1-

9годы 

обучения.свята

я Русь. Книга 2 

Издание 4-е, 

стереотипное - 

М., Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества, 

2012. 
 

 

 

https://azbyka.ru/
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3.4.6. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-видео  и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
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• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Справка о состоянии библиотечного фонда 

 

 Всего 1 уровень 2 уровень 

Книжный фонд (экз.) 2171 689 1482 
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Учебники 1136 380 756 

Учебно-методическая 

литература 1035 309 726 

Художественная литература 350 134 216 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, предъявляющим требования к условиям реализации основной 

образовательной программы, в Арзамасской православной гимназии был проведен ряд 

мероприятий, направленных на формирование системы условий, отвечающих требованиям 

ФГОС НОО. 

Основой для изменений в имеющихся условиях послужил входной мониторинг готовности 

гимназии к введению ФГОС НОО, в том числе анализ готовности педагогов к реализации 

основной образовательной программы, а также изучение мнения родителей (законных 

представителей) по вопросу введения ФГОС НОО. 

Перспективы дальнейших изменений: 

• Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ–технологий и технологии системно-

деятельностного подхода к обучению через самообразование. 

• Повысить эффективность работы школьных методических объединений.  

• Организовать работу по формированию мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулированию их участие в инновационной деятельности. 

• 3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы 

• Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также 

• улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 

• направлены на решение следующих задач: 

•  развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, 

• привлечение молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 

•  совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с 

• требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной 

• литературой для реализации ФГОС; 

•  развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 
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•  повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтовучителей. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга школы. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 
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 3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором ЧОУ «Иоанно-

Богословская Православная ООШ при СПБММ» на основе мониторинга качества 

образования и плана внутришкольного контроля.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

1. Кадровый 

потенциал 

1. Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников гимназии в связи с 

введением ФГОС 

3. Реализация плана методического 

сопровождения введения ФГОС 

начального общего образования. 

4. Участие педагогов и 

руководителей школы в 

мероприятиях различного уровня по 

сопровождению введения и 

реализации ФГО С НОО 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3. 

Финансовые 

условия 

1. Выполнение нормативных  

государственных требований  

2. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации НОО 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Директор  

4. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ого процесса 

1. Качество санитарно-бытовых и 

социально-бытовых условий 

реализации ООП НОО 

2. Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда. 

3. Материально-техническая база 

гимназии. 

4. Укомплектованность школьной 

1 раз в год Зам. Директора 

по ВР 

Мед.работник 

Библиотекарь 
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библиотеки учебниками и учебно-

методическими пособиями, 

дополнительной литературой, 

необходимой для реализации ООП 

НОО. 

5.Информацио

нно-

методическое 

обеспечение 

образовательн

ого  процесса 

1. Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в образовательном 

процессе.  

2. Регулярное обновление 

школьного сайта. 

3. Повышение квалификации 

пед.кадров в области ИКТ 

4. Наличие банка ЭОР, электронной 

библиотеки, медиатеки 

2 раза в год Зам.директора по 

УР 

 

 

Ключевым индикатором состояния условий реализации основной образовательной 

программы будет являться удовлетворенность качеством образования всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогов гимназии.  

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 

свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и  путём контроля над властью и воздействия на 

власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 

нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

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) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 

на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
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Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
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                                     Приложение №1 

                                        к  ООП НОО ЧОУ  

«Иоанно-Богословская Православная ООШ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ЧОУ «ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ООШ 

ПРИ СПБММ» 

I-IV КЛАССОВ на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.1. Учебный план начального общего образования ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ», реализующий основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-  примерной основной образовательной программой начального  общего  образования (далее 

–ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 

- приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

  - письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;  

          -  приказ министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019г. № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 

году». 

1.2. Реализуемая основная общеобразовательная программа. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» основной целью 

деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования. Учебный план является обязательной частью 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
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образовательных программ начального общего образования.  

Учебный план реализуется с помощью   УМК «Школа России»,  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательную часть входит предметная область «Математика и информатика», 

представлена предметом «математика». Информационные умения у учащихся 

формируются через все предметы учебного плана. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I - IV классах представлена 

предметами «русский язык» и «литературное чтение».  

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

представлена предметами «родной язык» и «литературное чтение на родном языке».  

Часы,  на изучение предметов «родной язык» и «родная литература»,   вводятся за счет  1 

часа  литературного чтения: по 0,5 ч. на изучение каждого предмета.   

Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и «изобразительное 

искусство».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом «Окружающий мир». Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.  

 Содержание курса «Технология» имеет достаточно материала для его реализации с 1-

го класса в рамках предмета – по 1часу в неделю в каждом классе.   

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы православной культуры» согласно 

профилю работы школы.  Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. Предметная область «Физическая культура» представлена 

предметом «физическая культура» не менее 3 – х часов  для удовлетворения биологической 

потребности в движении. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной организации, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и отводится  на 

проведение учебного курса «Основы смыслового чтения» 2-4 кл., «Русский язык» - 1 класс. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Православной школы, состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.3 Продолжительность учебного года 

Учебный план частного общеобразовательного учреждения  «Иоанно-Богословская 

Православная основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском 

Бузулукском мужском монастыре»  обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает: 

− 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I – IVклассов. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

− I класс – 33 учебные недели; 

− II – IV классы –  34 учебных недели. 

Согласно решению педагогического Совета  от 29. 09 2019г. №1 в 2019-2020 учебном 

году устанавливаются следующие сроки каникул: 

− учебный год начинается с 02.09.2019; 

− осенние каникулы – с 28.10.2019 по 03.11.2019 (7 дней); 

− зимние каникулы – с 05.01.2019 по 19.01.2020 (16 дней); 

− весенние каникулы – с 19.04.2020 по 26.04.2020 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 10.02.2020 по 16.02.20 (7 дней). 
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1.4. Продолжительность учебной недели 

На основании решения  Совета школы  (протокол №4 от 4 июня 2018г) учебный план  в 

начальной школе реализуется с пятидневной неделей. 
-   Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

-   Обучение осуществляется в две смены (2 кл – 6 чел., 3 кл.- 10 чел.). 

-   Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет  

Класс  1  2  3  4  

Недельная нагрузка  21  23  23  23 

−  объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет:  

для обучающихся 1-х классов —  4 урока  и 1 день в неделю  5 уроков, за счёт урока 

физической культуры;  

для обучающихся 2 - 4 классов —  5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры. 

1.5. Требования к объёму домашних заданий 
Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах:  
- во 2-3-м — до 1,5 ч.,  

- в 4-м — до 2 ч. 

1.6. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10):  

- учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе и только в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

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

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

При проведении  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков(в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится  в нетрадиционной форме:  

целевые прогулки,  экскурсий, игр, уроки- игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на совершенствование двигательной активности первоклассников. 

Снижению утомляемости   также способствует активный двигательный режим, 

наличие двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут. 

  Между внеурочной деятельностью и учебными занятиями предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

1.7. Периодичность и формы аттестации учащихся 

     Промежуточная аттестация– это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой для всех обучающихся 1-4 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной программы за 

год на второй- четвертой неделе мая (по физической культуре- два раза в год: в феврале по 

окончании раздела «Лыжная подготовка» и в мае).  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируются  Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ 

при СПБММ» и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного 

приказом от 22. 08. 2017 № 01.09/ 25. 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
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1 – 3 

классы 

Безотметочная система 

Русский язык Контрольный диктант с гр. заданиями 

Литературное чтение Проверка осмысленного чтения 

Родной язык Практическая работа 

Литературное чтение на родном 

языке 
Проект 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная  работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Итоговая презентация творческих 

проектов 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Зачет 

Учебный курс «Основы смыслового 

чтения» 
Итоговая работа. Работа с текстом 

 

 

 

 

4 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка осмысленного чтения 

Родной язык Практическая работа 

Литературное чтение на родном 

языке 
Проект 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Итоговая контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Итоговая презентация творческих 

проектов 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

 Технология Выставка творческих работ 

 Физическая культура Зачет 

 Учебный курс «Основы смыслового 

чтения» 
Итоговая работа. Работа с текстом 

 

Поведение промежуточной аттестации обучающихся входит в сумму часов учебных 

предметов, указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную учебную 

нагрузку обучающихся.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях или иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 
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ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ   

ЧОУ «ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ООШ ПРИ СПБММ»  

на 2019/2020 учебный год с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 

         

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов за год   

1 2 3 4 Всего  

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-

дневной учебной неделе 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

693 782 782   782 3039 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1- 4 КЛАССОВ  ЧОУ «ИОАННО-

БОГОСЛОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ООШ ПРИ СПБММ»  

на 2019/2020 учебный год, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НОО 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1   2  3 4 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 2 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык  Иностранный 

язык (английский 

язык) 

- 2 2 2 
6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-

дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1     
       Учебный курс «Основы 

смыслового чтения». 
- 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 
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Приложение №2 

к ООП НОО ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная  

ООШ при СПБММ» 

  

                                                                                                                                   

                                                               

 

 
Пояснительная записка 
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 к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» 

на 2019-2020 учебный год. 

 
  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, формы промежуточной аттестации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Православной школы. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

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

результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую очередь, – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться применять свои знания на практике. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека), удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше.  

План внеурочной деятельности в ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная  ООШ 

при СПБММ» разработан для обучающихся 1-4 классов на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовые документы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных прав ребёнка»; 

− приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

Постановление Главного Государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

Распоряжение Правительства РФ от29.05.15 №996-р 

«Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Устав ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ 

при СПБММ» 

Программа развития ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ» 
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Основная общеобразовательная программа — 

образовательная программа начального общего образования 

 

 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений.  

Формы организации, объём внеурочной деятельности реализуются  с учётом 

интересов обучающихся и возможностей школы - кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных условий реализации ООП НОО. Внеурочная деятельность реализуется  в 

различных формах на добровольной основе и в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Способы организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ»: 

  реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по направлениям;  

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в основной школе  являются:  

 приоритетные направления деятельности школы;  

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

  интересы и склонности педагогов;  

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

Цели и задачи внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах, обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
 формирование духовного самосознания детей с цельным и устойчивым православным 

мировоззрением.    

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 

задач:  

  обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

  обеспечить развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;  

 способствовать воспитанию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  

основной школе:  

 образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; воспитательная — обогащение и расширение 

культурно-нравственного  уровня учащихся;  

 креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

 компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

  профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 
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значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию;  

 интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

Принципы внеурочной деятельности:  

  включение учащихся в активную деятельность;  

 доступность и наглядность;  

 связь теории с практикой;  

 учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

В основе организации внеурочной деятельности в ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ» лежит оптимизационная модель, предполагающая 

реализацию программ внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется в 

соответствии со следующими направлениями развития личности обучающихся: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  спортивно- 

оздоровительное. При формировании плана учитывались рекомендации по разработке и 

введению для обучающихся 1-4 классов курса «Мое Оренбуржье», который позволит 

сохранить сложившуюся практику реализацию составляющей краеведческой составляющей 

образования в Оренбургской области.  

Реализуемая модель регионального компонента содержания образования 

Оренбургской области основана на принципах деятельностного подхода в обучении, дает 

возможность для активизации познавательной деятельности обучающихся, для 

формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных 

умений, навыков гражданской активности. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических 

способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования 

реализуется щахматное образовани. 

 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа.  

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность,социально- значимой 

деятельности. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 
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При разработке и реализации модели внеурочной деятельности используются как 

ресурсы школы (праздники, соревнования, КТД проводимые в школе и составляющие уклад 

школьной жизни), так и услуги учреждений дополнительного образования. Также 

учитывается освоение обучающимися дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

    В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

предусматриваются регулярные внеурочные занятия (проводятся в определённые дни и в 

определённые часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утверждённым 

приказом директора и нерегулярные внеурочные занятия, которые реализуются в 

соответствии с планами воспитательной работы. 

  Важным условием организации внеурочной деятельности обучающихся являются 

школьные традиции: праздник «День Знаний», День здоровья,  праздник постных блюд, 

Рождественский, пасхальные  концерты, День славянской письменности и др. 

 С учётом календарных праздников в классных коллективах школы традиционно 

проводятся тематические классные часы. Работая с классным коллективом в рамках 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, субботников мы создаём условия для 

проявления активности, ответственности, приобретения личного опыта. Участие 

обучающихся в школьных  делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями обучающихся.     

   В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, используются 

такие формы, как классные часы, встречи, игровые программы, игры - путешествия, 

экскурсии, кружки, секции, творческая защита проектов, устные журналы, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

паломнические поездки и др.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

кадровые ресурсы (духовник школы, учитель церковнославянского языка, учителя 

начальных классов, музыки, физической культуры).  

Предполагаемые формы взаимодействия с родителями в рамках реализации 

внеурочной деятельности 

1. Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, 

турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации Программ внеурочной 

деятельности)  

2. Совместное участие родителей и обучающихся в различных видах и формах 

внеурочной деятельности 

 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности 

 

  Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует 

требованиям ФГОС НОО и включает в себя  регулярные внеурочные занятия, которые 

проводятся в определённые дни и в определённые часы в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утверждённым приказом директора школы  и нерегулярные 

внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с планами 

воспитательной работы школы и классного руководителя. 

Особенности организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при 

СПБММ» осуществляется согласно годового календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год, утверждённого приказом директора школы.  

 Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с учебным планом и 

расписанием (утверждается директором).  

 Объём учебных часов, отводимых на реализацию различных форм внеурочной 

деятельности определяется исходя из требований п.15 ФГОС НОО к ООП НОО, которые 

должны содержать обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Соотношение этих частей ООП в указанных пунктах ФГОС представлено 

следующим образом: обязательная часть -80%, часть формируемая участниками 
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образовательных отношений-20%. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, т. е. не входит в часы учебного 

плана, и составляет не более 10 часов в неделю на каждый класс. Содержание занятий 

внеурочной деятельности составлено с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 В целях адаптации ребенка к школе занятия по внеурочной деятельности в 1-ых 

классах начинаются в третьей декаде сентября с условием обязательного полного 

выполнения программ по данным курсам. Прохождение программ осуществляется за счет 

перераспределения материала при составлении календарно-тематического планирования на 

каникулярное время и выходные дни. Со 2-ого класса при реализации ФГОС НОО занятия 

по внеурочной деятельности организуются с 1 сентября. Количество недельных часов по 

внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю (на класс). Продолжительность 

одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом полугодии 35 минут. Со 

второго полугодия в первом классе и в последующих годах обучения продолжительность 

занятий 40 минут. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составлены на основе примерных, 

авторских или модифицированных (адаптированных) программ, скорректированы в 

соответствии с целями, задачами ОУ, возможностями педагогов. Рабочие программы по 

внеурочной деятельности согласовываются с методическим советом образовательного 

учреждения, с заместителем директора по воспитательной работе, утверждаются 

директором. Рабочие программы внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности 

 

Направление Формы организации внеурочной 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Регулярные: 

 представлены программами внеурочной деятельности 

 традиционные спортивные КТД по плану 

воспитательной работы в школе 

 Нерегулярные: 

тематические классные часы по плану классного 

руководителя 

внутриклассные мероприятия совместно с родителями 

Духовно-

нравственное 

Регулярные  

представлены программами внеурочной деятельности 

 социальные практики и проекты,  

 классные часы по плану классного руководителя 

традиционные КТД по плану воспитательной работы 

школы. Нерегулярные  

внутриклассные мероприятия совместно с родителями  

Занятия в музее школы  

Экскурсии 

Социальное Регулярные  

представлены программами внеурочной деятельности, 

 традиционные КТД по плану воспитательной работы. 

 Нерегулярные  

благоустройство и озеленение территории школы,  

проекты вне плана воспитательной работы, 

 проведение мероприятий по ГО и ЧС 

Общеинтеллектуа Регулярные  
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льное представлены программами внеурочной деятельности  

тематические классные часы по плану классного 

руководителя. 

традиционные КТД по плану воспитательной работы  

Нерегулярные  

Экскурсии, поездки вне плана воспитательной работы 

школы. Предметные олимпиады, конкурсы. 

Внутриклассные мероприятия совместно с родителями 

Общекультурное Регулярные 

 представлены программами внеурочной деятельности  

тематические классные часы по плану классного 

руководителя. традиционные КТД по плану воспитательной 

работы  

Нерегулярные  

занятия в музее школы, 

ситуационные классные часы вне плана воспитательной 

работы. экскурсии, паломнические поездки 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, образовательное учреждение определяет самостоятельно.  

Спортивно-оздоровительное направление  представлено  курсом «Растем 

здоровыми и сильными».  

Авторами сделана попытка сформировать первоначальное представление детей об 

элементарных нормах здорового образа жизни, а также расширить рамки учебных курсов 

«Окружающий мир», «Физическая культура» в аспекте понимания экологии природы и 

человека. Курс «Растем здоровыми и сильными», рассчитанный на четыре года 1-4классы, 

может реализовываться в любой группе учащихся и не требует от них специальной 

предварительной подготовки. В целом же изучение курса «Растем здоровыми и сильными»  в 

интересной и занимательной форме позволяет обратить внимание ребенка на свое здоровье, 

научить его заботиться о своем организме, сформировать привычку к занятиям спортом, 

активному досугу, привить внимательное отношение к природе, окружающему миру, 

научить быстро и правильно принимать решения в возникающих в жизни ситуациях.    

   Для реализации курса «Растем здоровыми и сильными» в школе обеспечены 

материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия, имеется спортивная 

площадка, спортивный инвентарь.  

Обще-интеллектуальное направление представлено  курсами: «Интеллектика».  

Целью курса является трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребёнка путём совершенствования его исследовательских 

способностей в процесс саморазвития. Курс «Интеллектиа» проводится  для 1-х класса. 

Общекультурное направление представлено курсом «Художественное творчество: 

станем волшебниками» (примерная программа, автор Т.Н. Проснякова).   

Курс «Художественное творчество: Методологической основой курса является 

системно-деятельностный подход в начальном обучении. Занятия по данному курсу 

знакомят детей с огромным миром прикладного творчества, помогут освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Кроме решения задач 

художественного воспитания, данная программа развивает интеллектуально - творческий 

потенциал учащихся, предоставляя каждому ребёнку широкие возможности для 

самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Социальное направление представлено  курсом «Я — пешеход и пассажир».  

Курс «Я — пешеход и пассажир» разработан на основе программы Н.Ф. 

Виноградовой «Я — пешеход и пассажир». Основная идея курса – формирование 

представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на улицах 
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и дорогах. На дорогах нашей страны ежегодно погибает и получает травмы множество детей 

младшего школьного возраста. Одна из причин такого явления - несформированность 

элементарной культуры поведения в условиях дорожного движения, неподготовленность 

детей к самостоятельному безопасному передвижению по улицам и дорогам. Становится 

очевидно, что семья в одиночку  не может справиться с решением этих задач воспитания. 

Всё это определяет необходимость введения данного факультатива в начальной школе. 

Программа продолжает свою работу в разновозрастной группе 1-4 классов и рассчитана на 

34 часа в год (1 раз в неделю). 

Духовно-нравственное направление представлено  курсами: «Православная 

культуры», церковнославянский язык и Основы православной веры в соответствии со 

спецификой работы учреждения, «Мое Оренбуржье». 

Курс «Православная культура» способствует осознанию ценности человеческой 

жизни, ознакомлению с национальными ценностями и духовными традициями, осознанию 

необходимости взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, значимости усилий каждого для благополучия и 

процветания Православной Родины. Использование метода проектов и исследовательской 

работы в рамках существующей классно-урочной системы связано с трудностями 

организационного характера и временными ограничениями, в то время как включение 

метода проектов и исследований в организацию воспитательной работы даёт много 

преимуществ и положительных результатов. Педагогическая целесообразность программы 

направлена на развивающее обучение и формирование творческой личности; получение и 

применение на практике знаний и умений, развитие у детей чувства причастности к решению 

проблем через включения их в различные виды деятельности по изучению истории родного 

края, традиций православного  народа. Окружающий мир в его разнообразном проявлении: 

природа, родной дом, семья, поселок, Родина, памятники истории культуры, люди их 

создавшие, народные традиции – влияют на ребенка, на проявление его отношения, на 

формирование собственной системы ценностей. Изучение тем предполагает 

концентрический подход к изложению учебного материала за весь период обучения на 

начальной ступени общего образования: все темы изучаются в полном объеме во всех 

классах – с 1-го по 4й включительно, но на разных уровнях сложности изложения материала 

и степени познавательной активности учащихся.  
 Церковнославянский язык   активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает 

интерес к изучению родного языка и литературы, совершенствует речь и дополняет знания в области 

литературы, русского языка, культуры, истории. Благодаря знакомству с церковнославянским языком 

школьники обогащают свой словарный запас, понимая происхождение слов, расширяют синонимические 

ряды, дополняют цепочки однокоренных слов. Всё это способствует повышению грамотности учеников.Курс 

рассчитан для детей 2-4 классов. Они знакомятся  с  историей славянской письменности,  

грамматикой, текстами, направленными на формирование православного мировоззрения, на 

постановку и решение духовно-нравственных проблем, например, тексты: «Заповеди Ветхого 

Завета», «Заповеди Блаженств», «Евангельские притчи», «Покаянный псалом», «Алфавит духовный 

св. Димитрия Ростовского»; отрабатывают навыка работы со словарём. 

Курс «Основы православной веры» ведется с 1- по 4 класс. Всякая школа должна не только 

сообщать детям тот или иной круг знаний, но вместе с тем должна воспитывать учащихся. Средством 

воспитывающего обучения должен служить всякий предмет, включенный в курс школы, но главным 

предметом воспитывающего обучения, бесспорно, является Закон Божий, так как религиозное знание 

обнимает собою все стороны духовной жизни человека. 

Курс «мое Оренбуржье» вводится с целью приобщения детей к национально- культурным 

традициям Оренбуржья. Задачи: прививать интерес к культуре народов населяющих 
Оренбургскую область через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, 
народным творчеством. Познакомить с элементами материальной культуры включающей в 
себя знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными 
блюдами. Расширять представления об Оренбуржье как о многонациональном крае.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

реализуют различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,  олимпиад, соревнований. 
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Для реализации внеурочной деятельности  в ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная 

ООШ при СПБММ»  имеется материально-техническая и информационно-методическая 

база:  

1. Все кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой (ноутбуки). 

2. Имеется музыкальная аппаратура для проведения мероприятий (ноутбук, 

магнитофон, микрофоны, колонки, усилитель)  

3. Имеется  спортивная площадка, спортивный инвентарь (маты, мячи, скакалки, 

лыжи). 

4. Имеется библиотека, достаточный библиотечный фонд 

5. Имеется методическая литература по организации внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 
Направлени

е развития 

личности 

Ф

орма 

занятий 

Наименовани

е рабочей программы 
Количество часов в неделю 

1 кл. 2 

кл. 

3 

кл. 

4

 кл. 
Общекульту

рное  

ст

удия 

Художествен

ное творчество: 

станем 

волшебниками» 

- - - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

к

ружок 

Растем 

здоровыми и 

сильными 

1 

Социальное к

ружок 

Я — пешеход 

и пассажир 
1 

 
Обще-

интеллектуальное 

к

ружок 

Интеллектика 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

с

пецкурс 

Основы 

православной веры 
1 1 1 1 

Церковнослав

янский 
 1 1 1 

Православная 

культура 
1 1 1 1 

 Мое 

Оренбуржье 
 1 1 1 

ИТОГО:   4 5 6 6 

 

    

 Сведения о руководителях внеурочных занятий 

 

Наименован

ие программы 

К

ласс 

Ф.И.О. Должн

ость 

Место работы 

«Художестве

нное творчество: 

станем 

волшебниками» 

2 Калугина 

Н.В.. 

Учител

ь начальных 

классо 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

«Я — 

пешеход и 

пассажир» 

3 Сальникова 

Е.В. 

Учител

ь начальных 

классов 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

Интеллектика 1 Е.В., 

Смыкова 

Учител

я начальных 

классов 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   
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Занимательный 

английский 

4 Леонтьева 

Н.П. 

Учитель 

английского 

языка 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

Занимательная 

математика 

4 Панина Т.Ф. Учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

Основы 

православной веры 

1

4 

Игумен 

Виталий 

Директор 

школы 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

Церковнославянск

ий 

2

4 

Гусева 

Марина 

Александровна 

Учитель 

церковнославя

нского языка 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

Православная 

культура 

1

4 

Колесова Л. В. Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

ЧОУ «Иоанно-

Богословская 

Православная ООШ при 

СПБММ»   

 

 

   Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

   В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в рамках 

внеурочной деятельности для каждого класса начинаются не ранее чем через 45 

мин после окончания уроков.  

   Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности не превышает 30-35 минут, для обучающихся 2-4 

классов и 1 классов во втором полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 40-45 минут. 
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Приложение №3 

к ООП НОО ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» 
 

 

 Приложение к приказу № 01-05/15_от 30.01.2020  

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

частного общеобразовательного учреждения «Иоанно-Богословская Православная 

основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском Бузулукском 

мужском монастыре» 

 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.  

1.2. Дата окончания учебного года для 1 класса- 25 мая 2020г.(при условии выполнения 

учебных программ) 

1.2. Дата окончания учебного года (2–7-й класс) 30 мая 2020 г 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 25 мая 2020 г.  

1.4. Продолжительность учебного года:  

- 1 класс – 33 недели;  

- 2-4 класс – 34 недели;  

– 5–7-й классы – 35 недель;  

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях. 

 Учебный 

период  

                   Дата  Продолжительно

сть  

1 классы 

Продолжите

льность  

2-4 классы 

Продолжительнос

ть  

5-7 классы 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных недель  

I четверть  02.09.2019  27.10.2019  8 8 8 

II четверть  05.11.2019  04.01.2020  9 9 9 

III четверть  20.01.2020 18.04.2020 12 13 13 

IV четверть  27.04.2020 30.05.2020 

1 кл. – до 

23.05.2020 

4 4 5 

Итого в учебном году  33 34 35 

9-й класс  

 Учебный период  Дата Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество учебных недель  

I четверть  02.09.2019  27.10.2019  8 

II четверть  05.11.2019  04.01.2020  9 

III четверть  20.01.2020 18.04.2020 13 

IV четверть  27.04.2020 25.05.2020 4 

ГИА*  23.05.2020  21.06.2020          

Итого в учебном году  34 



318 

 

 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 2.2. Продолжительность каникул  

Единые сроки каникул:  

Осенние каникулы: 28.10.2019 - 04.11.2019 (8 дней)  

Зимние каникулы: 05.01.2020 - 19.01.2020 (16 дней)  

Весенние каникулы: 19.04.2020 -26.04.2020 (8 дней)  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 24.02.2020-01.03.2020 

 (7 дней)  

Праздничные дни: 4 ноября 2019, 23-24 февраля 2020,  1,2,3,4, 9 мая 

 

 3. Режим работы образовательной организации: ЧОУ «Иоанно-Богословская 

Православная ООШ при СПБММ» работает в две смены: 

1 смена – 1, 4-7, 9 классы 

2 смена: - 2-3 классы. 

 Период учебной 

деятельности  

1 класс  2-4 класс  5–9-й класс  

Учебная неделя 

(дней)  

5 дней  5 дней  6 дней  

Урок (минут)  Обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных 

требований:  

используется «ступенчатый» 

режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре 

–  

по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый). 

 

40 минут  40 минут  

перерыв 20 мин 20 мин 20 мин 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

- В конце 

учебного 

года 

В конце 

учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка в академических часах 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-е 

классы  

6-е 

классы  

7-е 

классы  

9-е классы  

Урочная 21 23 32 33 35 36 

 

Расписание звонков первой смены на 2019-2020 учебный год 
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№ Продолжительность 

урока 

Начало и окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 45 08.30-09.15 10 

2 45 09.25-10.10 20 

3 45 10.30-11.15 20 

4 45 11.35-12.20 10 

5 45 12.30-13.15 10 

6 45 13.25-14.10 10 

7 40 14.20-15.00  

 

Расписание звонков второй  смены на 219-2020 учебный год 

№ Продолжительность 

урока 

Начало и окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 40 14.15-14.50 10 

2 40 15.00-15.40 20 

3 40 16.00-16.40 20 

4 40 17.00-17.40 10 

5 40 17.50-18.30 10 

6 40 18.40-18.15  

 

Расписание звонков на субботу 

№ Продолжительность 

урока 

Начало и окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 40 08.30-09.10 10 

2 40 09.20-10.00 20 

3 40 10.20-11.00 10 

4 40 11.10-11.50 10 

5 40 12.00-12.40  

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2020 г. по 28 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 28 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 3 

классы 

1 класс- безотметочная система 

Русский язык Итоговый контрольный диктант  

Литературное чтение Проверка осмысленного чтения 

Родной язык 1-2  кл. - контрольное списывание 

 3кл. - проверочная работа.  

Литературное чтение на родном 

языке 
Редактирование текста. 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная  работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

Итоговая презентация творческих 

проектов 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство 1-2 кл.- Выставка творческих работ 

 3кл. Коллективное панно «Наше 

творчество» 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Контроль нормативов 

Учебный курс «Основы смыслового 

чтения» 

2-3кл -Итоговая работа. Работа с 

текстом 

 

 

 

 

4 классы 

Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Литературное чтение Контрольная  работа. 

Родной язык Практическая работа. 

Литературное чтение на родном 

языке 
Редактирование текста. 

Иностранный язык (английский 

язык) 
Итоговая контрольная работа. 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговое тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Итоговая презентация творческих 

проектов 

Музыка Концерт  

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Физическая культура Контроль нормативов. 

Учебный курс «Основы смыслового 

чтения» 
Итоговая работа. Работа с текстом 

 

Предмет 5 класс- 7 класс 

 

Русский язык 5-6 кл. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием.  

7 кл. Итоговая контрольная работа 

Родной язык Диктант 

Родная литература Итоговое сочинение-отзыв о прочитанном 

произведении 

Литература Итоговый урок –праздник «Путешествие по 

стране литературии» 

Английский  язык  Итоговые мониторинговые  работы по 

разделам «Говорение», «Письмо», 

«Аудирование», «Чтение» 

Математика Итоговая контрольная работа  

Геометрия Итоговая контрольная работа  

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа  
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Обществознание Итоговая контрольная работа  

География Итоговые контрольная  работа  

Физика Контрольная работа за год 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговый контроль знаний 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство  5кл Защита проекта «Промыслы 

Оренбургской области» 

6-7 кл. –Выставка творческих работ 

Технология Выставка творческих работ 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа за год 

 

Физическая культура Зачет 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к ООП НОО ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ при СПБММ» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 1-4 КЛАССАХ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

                  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов 

предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по 

каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 

учащихся. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение.  Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

              Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

• диктантов,  

• грамматических заданий,  

• контрольных списываний,  

• изложений,  

• тестовых заданий. 
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Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, 

вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

• употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в 

конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 
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в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

          Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

           В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 

            Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. 

Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи 

всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого 

предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 

минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
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определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3 - 4 

ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

           При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

              В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих 

работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов.  

               В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

             Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 
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сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и 

сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 

них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 

словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 

6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.  

 

Объем словарных диктантов: 

• 2 класс 8 - 10 слов, 

• 3 класс 10 - 12слов, 

• 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

 

Оценка тестов. 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

            Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
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Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

• "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

• "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

                Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. 

Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 

оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку 

ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

 
 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ.  

              Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

              В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
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действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

          Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

         При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

            При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

           При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки 

не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

            При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 

действий: 

• считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

         При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

• считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 
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При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

• считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

           Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  

 

Оценка устных ответов. 

         В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки:  

• неправильный ответ на поставленный вопрос;  

• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты  

• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

• при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

• неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; 

• производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

• умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и 

точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

• правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

• ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

• не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

          При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 
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Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

           Основанием для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.            

           При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно. 

            

Особенности организации контроля по математике. 

           Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 

площадь прямоугольника и др.). 

              Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый 

из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

               Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

              При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

 

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями: 

 

 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100 % «5» 

70-89 % «4» 

50-69 % «3» 

10-49 % «2» 
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НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

• неправильная постановка ударений (более двух); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

             Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится 

фронтально или группами.  

 

2-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  
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• понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам 

с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

• читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

• верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

• умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

• допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

• правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

• читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

• читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

• допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

• пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

• знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

• читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

• при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

• читает целыми словами (2полугодие); 

• читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

• самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

• понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;  

• твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
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Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

• читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

• допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

• правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

• читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

• переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

• последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст 

на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

• читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

• допускает более 6 ошибок; 

• искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

• при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности  

(1 полугодие); 

• читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

• полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

• самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

• знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

• читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

• делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

• самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 
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• читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

• читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

• читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок 

(2 полугодие); 

• передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

• воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

• читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

• не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

• пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

• не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

• при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

          При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

          Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:  

в 1-м классе - 1/4 страницы,  

во 2-м классе -1/3 страницы,  

в 3-м классе -1/2 ,  

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

           При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

          Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

При тестировании отметка выставляется в соответствии с критериями: 

 

 
 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.  

              Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и умения учащихся 

Процент выполнения задания Отметка 

90-100 % «5» 

70-89 % «4» 

50-69 % «3» 

10-49 % «2» 
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по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических работ. 

             При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.  

            Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

• поиск ошибки; 

• выбор ответа; 

• продолжение или исправление высказывания. 

           Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

       

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности.  Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно 

по разделам.  

          Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

• "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

• "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  



335 

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
 

 

Нормы и критерии оценивания знаний  

обучающихся по предмету «Технология» 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения. 

  Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет, как и не 

ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка складывается из 

учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце 

учебного года целесообразно провести  выставку работ учащихся. В курсе «Технология» 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на замечания и рекомендации 

учителя или товарищей по классу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

✓ тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

✓ правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

✓ изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
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✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

✓ допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ в основном правильно выполняются приемы труда; 

✓ работа выполнялась самостоятельно; 

✓ норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

✓ изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

✓ имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

✓ самостоятельность в работе была низкой; 

✓ норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

✓ изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

✓ не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и 

соответственно его потребность в творческой деятельности. 

  Особенностями системы оценки являются: 

✓ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

✓ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

✓ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

✓ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

✓ использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

✓ качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

✓ степень самостоятельности; 

✓ уровень творческой деятельности; 

✓ соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

✓ чёткость, полнота и правильность ответа; 

✓ соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

✓ аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

✓ целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием). 

  В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей со-

трудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую ин-

формацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по 

заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициа-

тивность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 
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Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов. 

Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать 

(рефлексировать) процесс выполнения проекта. Организация осознания учащимися 

собственной творческой деятельности предполагает текущую и итоговую рефлексию. Для 

этого используется: 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

 

Таблица 1. 

Творческая работа 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 

Для чего и кому нужен проект? 

1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 

 

 

Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

 

 

Как делать? 

1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

 

Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в 

коллективном и групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

 

 

Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

 

Оценивание учащихся на уроках физической культуры. 

    

Текущее оценивание: 

 

Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. 

Оценивание учащихся 1 класса – словесное. 
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 Оценка по физической культуре во 2-4 классах   должна складываться главным 

образом из качественных критериев уровня достижений обучающегося. К ним относятся: 

качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания; способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

(стандарт по физической культуре). Особого внимания при оценке должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, 

проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься и уровень знаний в области 

физической культуры. Оценивая достижения обучающихся, следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на 

выполнение усредненных учебных количественных нормативов.  

 При оценивании обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной группе, учитываются некоторые ограничения в объеме и интенсивности 

физических нагрузок 

Основной акцент в оценивании учебных достижений обучающихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья (специальная группа), должен быть сделан 

на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры.   

Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в 

течение четверти (полугодия). 

Количество текущих оценок для выставления итоговой оценки – не менее 5. 

Итоговая оценка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 5 (отлично), в зависимости 

от следующих конкретных условий. 

1.  Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4.    Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 
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полугодия.  Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   ему   

навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – 4 (хорошо), в зависимости от 

следующих конкретных условий. 

1.  Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом   

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.  

4.    Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел   доступными   ему   

навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры -  3 (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

1.    Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

2.    Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3.  Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры -  2 (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   
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2.    Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры.  

3.  Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры.  

4.  Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств.   

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными   ему   

навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценивание обучающихся, освобождённых от занятий по физической культуре по 

болезни или после неё. 

  Если ученик освобожден от занятий по физической культуре по болезни или 

после нее, оценивание проводится по разделу "Теоретические знания" в виде устного 

опроса, тестирования или написания сообщений (2-3 класс в объеме 2 страницы), 

докладов (4-5 кл. в объеме 3 страницы), рефератов (6-11 кл. в объеме 5-7 страниц). 

         Годовая отметка по физической культуре выставляется на основании четвертных 

(полугодовых), а четвертные (полугодовые) отметки – на основании текущих, которых 

должно быть не менее 5 в четверти (полугодии). 

Критерии оценивания теоретических знаний. 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

      С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование. 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

 За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки  

За ответ, в котором отсутствует 

логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и 

умения использовать знания на 

практике 

За незнание 

материала 

программы 

 

Требования к выполнению реферата по физической культуре. 

 Рефераты по физической культуре пишут обучающиеся, отнесенные к специальной 

медицинской группе и освобожденные от занятий по физической культуре по болезни или 

после неё.   Реферат является самостоятельной работой ученика, выполняется в течение 

четверти.   

       Цель реферата: провести углублённое изучение проблемы, гипотезы, или выбранного 

вида спорта. 

1)  Правильно сформулировать тему реферата (согласно с учителем)   

2)  Составить план реферата, который должен как можно полнее раскрыть тему 

теоретической или исследовательской работы   

     Примерный план. 
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1)  В вводной части – ответить на вопрос: почему эта тема так важна для общества и тебя 

лично   

2)  Краткая характеристика вида спорта или оздоровительной системы, её особенности, 

разновидности и основные правила   

3)  История развития и состояние на сегодняшний день, достижения и перспективы развития 

в будущем (школы, город, Россия, мир + выбор, олимпийские достижения – обязательно!) 

4)  Значение данного вида спорта или оздоровительной системы для развития у спортсменов: 

а) физических качеств (быстроты, выносливости и т.п.). 

б) основы техники или системы упражнений по данному виду спорта. 

в) развитие психологических, эстетических, нравственных (личностных) качеств. 

г) основы тактических действий при взаимодействии, играя в нападении и защите. 

д) требования по технике безопасности при проведении самостоятельных занятий и 

тренировок, и на соревнованиях данного вида спорта. 

5) Заключение: значение данного вида спорта (системы упражнений) для физического и 

личностного развития. Достижения школы (команды, личностные достижения, планы на 

будущее). 

6) Исследование через анкету: насколько популярен данный вид спорта (система 

упражнений) среди учеников вашего класса (параллели) и выясните причины 

высокой/низкой популярности данного вида спорта (системы упражнений).   

 Выполнение реферата на оценку 5 предполагает обязательное выполнение 6-ого 

пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


