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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Название 

образовательного 

учреждения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Петелинская 

средняя общеобразовательная школа 

Местоположение 

школы  

 627047, Тюменская область, Ялуторовский район, с. Петелино, 

 ул. Ленина 25  

Основания для 

разработки  

Закон Российской Федерации «Об образовании», Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», Фундаментальное ядро 

содержания общего образования, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Примерная 

основная образовательная программа организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, Примерные программы по учебным 

предметам.  

Цель программы  - разработка содержания и организация образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, направленного на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся  

Задачи 

программы  

- Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования.  

- Развитие личности учащегося начальной школы.  

- Духовно-нравственное развитие учащихся начальной школы, воспитание у 

них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире.  

- Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России.  

- Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни у учащихся начальной школы.  

- Формирование учебной деятельности учащегося начальной школы  

 

Концептуальные 

принципы и 

подходы 

реализации 

программы:  

1. Системно-деятельностный подход.  

2. Личностно-ориентированное обучение.  

3. Природосообразность обучения.  

4. Педоцентризм.  

5. Культуросообразность.  

6. Организация процесса обучения в форме учебного диалога.  

7. Преемственность и перспективность обучения.  

Авторы – 

разработчики 

программы  

Кислицина И.Ю.– директор МАОУ Петелинская СОШ  

Бычкова С.П.– заместитель директора по УВР МАОУ Петелинская СОШ  

Евграфова Л.М. - руководитель МО учителей начальной школы.  

Реализация 

программы  

Срок  4 года.  

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения 

основной 

ООП рассмотрена на заседании методического совета школы (протокол №1 

от 30.03.2016), принята на заседании педагогического совета школы 

(протокол №4 от 31.03.16) и утверждена директором МАОУ Петелинская 

СОШ (приказ № 41/4- ОД -01.04.16).  
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образовательной 

программы и 

внесения 

изменений  

 

Также при 

разработке 

образовательной 

программы 

учтены:  

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры;  

- материально-техническое обеспечение учебной деятельности: в школе 

созданы комфортные условия для участников образовательных отношений, 

работает компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется выход в 

Интернет;  

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, 

участие педагогов в освоении современных образовательных технологий, 

своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.;  

- цели и содержание образовательной деятельности, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий;  

- учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

 

Данная программа предназначена также для реализации в филиалах,  действующих на 

основании устава и положений образовательной организации: 

-Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Коктюльская средняя общеобразовательная школа», 

предметом деятельности которого является предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Сокращенное название: Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Коктюльская СОШ». 

Место нахождения филиала:  

 Юридический адрес: 627047, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район, с. Петелино, ул. Ленина, 25. 

 Фактический адрес: 627046 Тюменская обл., Ялуторовский район, с. Коктюль ул. 

Школьная, д.13.  

- Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Заводопетровская  средняя общеобразовательная 

школа», предметом деятельности которого является предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Сокращенное название: Филиал МАОУ 

Петелинская СОШ «Заводопетровская СОШ». 

Место нахождения филиала:  

 Юридический адрес: 627047, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район, с. Петелино, ул. Ленина, 25. 

 Фактический адрес: 627045, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район,  с.Заводопетровск, ул. Ленина, 1. 

- Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Хохловская  средняя общеобразовательная школа», 

предметом деятельности которого является предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Сокращенное название: Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Хохловская  СОШ».         

 Место нахождения филиала: 

 Юридический адрес: 627047, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район, с. Петелино, ул. Ленина, 25. 

 Фактический адрес: 627040, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район,  с.Хохлово, ул.Береговая,11. 

- Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Криволукская  основная общеобразовательная 

школа», предметом деятельности которого является предоставление начального общего, 

основного общего образования.  

Сокращенное название: Филиал МАОУ Петелинская СОШ «Криволукская СОШ». 

Место нахождения филиала:  

 Юридический адрес: 627047, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район, с. Петелино, ул. Ленина, 25. 
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 Фактический адрес: 627040, Российская Федерация, Тюменская область, Ялуторовский 

район, д. Криволукская, ул. Свободы, 43. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Петелинская средняя общеобразовательная 

школа определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении 

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

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

МАОУ Петелинская СОШ при получении начального общего образования работает по 

образовательной системе УМК «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа». 

В данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.  

МАОУ Петелинская СОШ осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 
 1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. Эта 

цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности учителя 

(для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная авторами 

системы учебников «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная школа»);  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  

- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи;  

- умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче;  

- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи;  

- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся,  целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); 

возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов;  

- сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития достаточного 

уровня общеучебных умений.  

3. Духовно-нравственное развитие учащихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта 

сторона деятельности школы реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное 

чтение», а также программ внеурочной деятельности школьников в кружках «Я-гражданин 

России», «В мире народной песни», библиотечный клуб «Лучик», «Я- патриот». 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России. Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Это обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения  и литературы.  

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в школе: организация 

деятельности на уроке, не допускающая переутомления (проведение игр, физкультминутка); 

подвижные и спортивные игры,  прогулки на свежем воздухе. В рамках внеурочной деятельности 

предусмотрен кружки «ФизкультУРА», «В здоровом теле-здоровый дух», «Смелые и умелые», 

«Здоровей-ка».  
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6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной деятельности 

достигается использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», 

«Перспективная начальная школа», специально направленных на формирование компонентов 

учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: умение учиться («умею себя учить»), 

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю 

мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею 

принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). В школе пересмотрена 

система контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель - 

формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

Концепция УМК "Начальная школа ХХI века" отражает в образовательной деятельности право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет 

учителю учитывать индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития.  

Учебники УМК "Начальная школа ХХI века" предусматривают дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон 

обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных 

знаний (ребенок может, но недолжен это усвоить), а с другой стороны, дает возможность каждому 

работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо 

читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

В УМК "Начальная школа ХХI века" реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. 

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего 

мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во втором 

полугодии первого года обучения).  

Функция целостного восприятия окружающей действительности остается приоритетным 

направлением построения в последующих классах "Окружающего мира". Следующая особенность 

УМК "Начальная школа ХХ1 века" состоит в том, что успешно решается одна из приоритетных 

задач начального образования - формировать основные компоненты учебной деятельности. В 

методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному использованию 

моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с правилами, которые 

развивают необходимые для учения качества. И, в - третьих, в содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности 

учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и 

др.). Младшему школьнику предоставляются условия для развития способности 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, определяющая социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, заложена в технологиях обучения по УМК «Начальная 

школа ХХI века». Авторы УМК поставили задачу: усилить внимание к творческой деятельности 

учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося.  

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная начальная 

школа»:  

Комплектность как типическое свойство УМК предусматривает, прежде всего, единство 

установки формирования таких общих учебных умений, как умение работать с учебником и с 

несколькими источниками информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), 

умение делового общения (работа в парах, малым и большим коллективом). Кроме того, 

методический аппарат всех учебников отвечает системе единых требований. Это обмен 

информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала. Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие внешней интриги, 

героями которой часто являются брат и сестра (Миша и Маша). Общий метод проектов. 

Инструментальность — это предметно-методические механизмы, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей разного 

назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их применения при решении 
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конкретных учебных задач или в качестве дополнительного источника информации. Это 

постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри учебника, комплекта 

в целом и за его пределами. 

Кроме того, инструментальность — это еще и требование применения в учебном 

процессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, компаса, термометра, цветных 

карандашей в качестве маркеров и пр.) для решения конкретных учебных задач. 

Инструментальность — это не только организация использования школьником различных 

инструментов на всех уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках технологии для других. 

Инструментальность — это и инструмент восприятия действительности (создание 

условий для выражения детьми двух равноправных точек зрения, для работы с несколькими 

источниками информации). 

Инструментальность — это и максимальное размещение методического аппарата в 

корпусе учебника, рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную 

или групповую работу; дифференциация учебных заданий, сориентированных на разноуровневое 

развитие школьников. Это единая система специальных выделений учебного материала во всех 

учебниках. 

Интерактивность — новое требование методической системы современного учебного 

комплекта. Интерактивность понимается как прямое диалоговое взаимодействие школьника и 

учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или посредством переписки. 

Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на перспективное развитие условий 

использования компьютера во всех школах и возможностей школьников обращаться и к этим 

современным источникам информации. Однако, поскольку для многих школ использование 

Internet-адресов является перспективой, УМК выстраивает систему интерактивного общения со 

школьниками посредством систематического обмена письмами между героями учебников и 

школьниками. Психологические характеристики, которыми отличаются герои учебников, 

настолько убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление общаться 

(переписываться) с ними. Вступают в клуб и ведут активную переписку с героями учебников те 

ученики, которые испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной 

эмоциональной поддержке. Это, как показал эксперимент, каждый четвертый ученик в классе. 

Интерактивность — это еще и требование реализации интерактивных проектов внутри 

таких образовательных областей, как «Язык и литературное чтение» и «Естествознание. 

Обществознание» и «Технология». 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы. Это, прежде 

всего понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области, стремление к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. Именно это типическое 

педагогическое свойство стало основой разработки интегрированного курса «Окружающий мир», 

в котором органично сосуществуют и взаимно увязываются представления и понятия из таких 

образовательных областей, как естествознание, обществоведение, география, астрономия, ОБЖ. 

Этому же требованию подчиняется современный курс литературного чтения, где интегрируются 

такие образовательные области, как язык, литература и искусство. Курс «Литературное чтение» 

выстраивается как синтетический: предполагающий знакомство с литературой как с искусством 

слова, как с одним из видов искусства в ряду других (живопись, графика, музыка), как с явлением 

художественной культуры, выросшим из мифа и фольклора. 

Интеграция является принципом разворачивания предметного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую «картину мира» — 

картину математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 

культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину 

взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего как общими, так и 

своими средствами общепредметные задачи по усвоению младшими школьниками сенсорных 

эталонов и формированию интеллектуальных умений (деятельности наблюдения, мыслительной 

деятельности, учебных действий, совместной коллективной деятельности). 
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Так, например, интрига в учебнике по окружающему миру является способом интеграции 

материала по биологии, географии и истории. Герои — брат и сестра — являются конкретными 

детьми, имеющими конкретных родителей и конкретное место проживания. По мере взросления 

героев осуществляется их выход за границы конкретного места проживания в более масштабную 

природную, социальную и историческую среду. Интрига в учебниках русского языка и 

литературного чтения позволяет практически осваивать сюжетно-композиционные особенности 

жанра волшебной сказки; побуждает учащихся постоянно удерживать в сознании два плана — 

план интриги и план решения учебной задачи, что является важным и полезным психологическим 

тренингом. Интеграция позволяет установить связь между полученными знаниями об 

окружающем мире и конкретной практической деятельностью учащихся по применению этих 

знаний. То есть практически реализовать одно из требований стандарта начального образования 

(раздел «Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни») ко всем предметам. 

К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 

методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого учебника; 

использование единой системы условных обозначений во всем УМК; систему перекрестных 

взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных героев (брата и сестры); 

пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование. 

На протяжении всех 4-х лет обучения по всем базовым предметам (русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир) предусмотрена работа учащихся в «Тетрадях 

для самостоятельной работы» на печатной основе. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

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

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

· переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;  

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

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

· признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся;  

· учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования;  

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

    Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Принципам системы учебников «Начальная школа 21 века»: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 

сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому 

ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации 

творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 

ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма: предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить  учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 

творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, 

общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию 

у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. 

Основные принципы концепции «Перспективная начальная школа» 

Концепция общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию содержания 

начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие и 

саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, 

которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах учебной или клубной деятельности. 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания 

образования, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. Одним из 
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основных путей реализации этого принципа является учет межпредметных связей и разработка 

интегрированных курсов по русскому языку и литературному чтению, окружающему миру и 

технологии. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе 

и тех, которые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание 

образования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления знаний в 

течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало возможным в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все содержание образования на 

уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены «Требования к уровню подготовки 

учащихся, оканчивающих начальную школу», которые фиксируют удовлетворительный уровень 

обученности. 

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 

базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического комплекта: 

через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижению 

закономерности), от общего, т. е. от постигнутой закономерности, к частному, т. е. к способу 

решения конкретной учебной задачи. Само репродуцирование этой двуступенчатости, 

превращение ее в механизм учебной деятельности в условиях наглядного обучения является 

основанием для реализации принципа прочности. Принцип прочности предполагает жестко 

продуманную систему повторения, т. е. неоднократное возвращение к уже пройденному 

материалу. Однако реализация этого положения на основах постоянного развития школьника 

приводит к принципиально новой особой структуре учебников УМК. Реализация принципов 

прочности и развивающего обучения требует продуманного механизма, отвечающего ведущей 

идеи: каждое очередное возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден 

этап обобщения, который дал школьникам в руки инструмент для очередного возвращения к 

частному. Например, алгоритмы вычитания, сложения, умножения, деления столбиком сначала 

«открываются» школьниками на основании соответствующих действий с числами в строчку. 

Затем они формулируются как закономерности и, наконец, используются как механизмы 

соответствующих математических операций. В «Окружающем мире»: из множества животных 

(растений) по тем или другим основаниям выделяются отдельные группы, затем каждое вновь 

изучаемое животное (растение) соотносится с известными группами. В «Литературном чтении»: 

выделяется тот или другой литературный жанр, а затем при чтении каждого нового текста 

определяется его принадлежность к одному из жанров литературы и т. д. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. Реализация 

этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, аккуратности, 

соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время занятий в школе, экскурсии на 

природу и др.). Практическая реализация принципов развивающего обучения и принципов 

прочности и наглядности становится возможной через методическую систему, которая 

представляет собой единство типических свойств, присущих как методике обучения грамоте, 

русскому языку, литературному чтению, математике, так и всем остальным предметам. Эти 

типические свойства, в свою очередь, определяют и особую структуру учебника, единую для всего 

комплекта. 

  Таким образом, основная образовательная программа МАОУ Петелинская СОШ направлена на 

формирование следующего «портрета выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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 Образовательная программа МАОУ Петелинская СОШ  предназначена удовлетворить 

потребности:  

- учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или 

иному учебному предмету;  

- родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное становление 

и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, в 

социальной адаптации;  

- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 

освоивших основную образовательную программу НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающую дальнейшее 

уточнение и конкретизацию этих целей. 

 

Личностные и метапредметные результаты 
 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

Личностные универсальные учебные 

действия 

 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

внутренней позиции учащегося 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 
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ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей 

и 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 

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; 

осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия 

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
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заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, 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; 

владеть рядом общих приёмов решения 

задач 

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 

 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

 

адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 



14 

 

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 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание 

прочитанного 

 

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 

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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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 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 

пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос 

делать выписки из прочитанных текстов 

с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению 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 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

 

использовать безопасные для органов зрения, нервной  
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системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

 

вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке 

Обработка и поиск информации  

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

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 

грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к информации и к 

выбору источника 

информации 

Создание, представление и передача сообщений  

создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

представлять данные; 

создавать музыкальные 

произведения с 

использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель» 
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для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах 

Планирование деятельности, управление и 

организация 

 

создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

моделировать объекты и 

процессы реального мира 

 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы 

достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной основной образовательной программе с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя следующие учебные 

предметы:  

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
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компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
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традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

       Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

         Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

         Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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     1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

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

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности ОУ и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; 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; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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. 

Процедура оценки 

 

 Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

учреждения 

сформированности отдельных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развития учащихся 
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Форма 

проведения 

процедуры 

неперсонифици

рованные 

мониторинговы

е исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1) Заместитель директора по УВР в рамках изучения уровня 

воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной 

работы. 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов.  

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:  

1) .Психолог службы сопровождения в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей) 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, 

не работающие 

в 

образовательно

м учреждении, 

владеющие 

компетенциями 

в сфере 

психологическ

ой диагностики 

личности в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

администрация, учитель, учащиеся 

 

Инструмент

арий 

стандартизиров

анные типовые 

задачи оценки 

личностных 

результатов, 

разработанные 

на 

федеральном 

уровне 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся по методике 

Н. П. Капустина 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, возрастно-психолгическое 

консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); 

 учащихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное 

продвижение, поощрение учащихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе 

 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Процедура оценки 



22 

 

 

 Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

учреждения 

сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися определенных универсальных учебных 

действий, как средства анализа и управления своей познавательной 

деятельностью 

Форма 

проведения 

процедуры 

1) неперсониф

ицированн

ые 

мониторинг

овые 

исследован

ия 

образовате

льных 

достижени

й 

обучающих

ся и 

выпускник

ов 

начальной 

школы: 

-в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательно

го учреждения; 

2) проведение 

анализа 

данных о 

результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых 

работ 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1) Заместитель директора по УВР в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе); 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности  

Субъекты 

оценочной 

деятельност

и 

специалисты, 

не работающие 

в 

образовательно

м учреждении 

администрация, учитель,  учащиеся 

Инструмент

арий, 

формы 

оценки 

Комплексные 

работы на 

межпредметно

й основе, 

проверочные 

работы на 

предметной 

основе, где 

метапредметны

- Рабочая тетрадь « Учимся учиться и действовать» ( мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий) издательского 

дома Фёдоров под редакцией Т. В. Меркуловой, Т. В. Бегловой. 

-« Школьный старт»  (педагогическая диагностика стартовой 

готовности к успешному обучению в начальной школе  под 

редакцией Т. В. Беглова, М. Р. Битянова) 

 Итоговые проверочные работы по предметам ( « Оценка 

достижений планируемых результатов в начальной школе под 

редакцией  Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 
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й результат 

является 

инструменталь

ной основой, 

разработанные 

на 

федеральном 

или 

региональном 

уровне 

 Проверочные и контрольные  работы по УМК 

 Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией . 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфолио ученика 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Процедура оценки 

 Внешняя 

оценка 

Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

учреждения 

сформированности действий учащихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с информацией) 

и коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) 

как наиболее важных для продолжения обучения; 

 определение готовности учащихся для обучения в школе 2 

ступени; 

- определение возможностей индивидуального развития учащихся 

Форма 

проведения 

процедуры 

 неперсониф

ицированные 

мониторинговы

е исследования 

образовательн

ых достижений 

учащихся и 

выпускников 

начальной 

школы: 

 в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательно

го учреждения; 

-проведение 

анализа данных 

о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

администрация школы:  

1) заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля:  

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредмнетной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, промежуточный, 

итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

1)  Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2) Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня) 
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Субъекты 

оценочной 

деятельност

и 

специалисты, 

не работающие 

в 

образовательно

м учреждении 

администрация, учитель, учащиеся 

Инструмент

арий, 

формы 

оценки 

комплексные 

работы на 

межпредметно

й основе, 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

и математике 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля:  

 уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, включающие проверку сформировнности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник научится») и повышенного 

уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться»);  

  комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

 учащихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит Портфель достижений учащегося, 

ориентированный 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.). 

 

Материалы, включаемые в Портфель достижений 

Предмет  Обязательные материалы  Рекомендуемые материалы  

русский язык 

литературное 

чтение 

иностранный 

язык 

стартовая диагностика 

промежуточные стандартизированные 

работы 

итоговые стандартизированные работы  

диктанты 

изложения 

сочинения на заданную тему 

сочинения на произвольную тему 

дневники читателя; 

иллюстрированные авторские работы 

детей; 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п 

математика 

стартовая диагностика 

промежуточные стандартизированные 

работы 

итоговые стандартизированные работы 

 математические диктанты 

 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

окружающий мир дневники наблюдений  
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оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

творческие работы 

Интервью; 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

искусство 

продукты собственного творчества 

 

оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

 

 

фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности; 

иллюстрации к музыкальным 

произведениям; 

иллюстрации на заданную тему; 

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; 

продукты собственного творчества; 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

технология 

продукты собственного творчества 

 

оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

 

 

фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности; 

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; 

продукты собственного творчества; 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т.п. 

физкультура 

самостоятельно составленные 

расписание и режим дня 

степень достижения обязательных 

результатов физической 

подготовленности  

видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности; 

дневники наблюдений и 

самоконтроля; 

материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

УУД материалы 

наблюдений 

оценочные листы 

листы наблюдений 
 

материалы, 

характеризующие 

достижения 

обучающихся во 

внеурочной 

(школьной и 

внешкольной) и 

досуговой 

деятельности 

грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма по итогам 

выполнения заданий/ мероприятий: 

исследовательские работы, 

рефераты, 

творческие работы, 

спортивные достижения 

Сертификаты, подтверждающие 

участие в конференциях, досуговой 

деятельности, работе органов 

ученического самоуправления, 

социальных проектах, акциях  

указывается конкретная работа, её 

описание, 

характеристика со стороны 

родителей, руководителей проектов, 

руководителей секций, кружков и пр. 

 

 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

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. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
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«Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и оценок за выполнение не менее 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). Накопленная оценка характеризует выполнение совокупности планируемых результатов, 

а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения; оценки за итоговые 

работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня  

2. Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

средствами данного предмета  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» или 

«зачтено» 

Правильно не менее 50% 

заданий базового уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

произвольного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении заданий 

повышенного уровня 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий базового уровня и 

НЕ менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Педагогический совет МАОУ Петелинская СОШ на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 
В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений учащегося. 

Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• 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. 

Характеристика дается классными руководителями, учителями-предметниками, педагогом-

психологом. 
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Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на ступени НОО  
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения учащимися планируемых 

результатов ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, муниципального, 

регионального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

в ОУ и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения не менее трёх итоговых работ. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

текущая аттестация промежуточная и 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- диагностическая  

контрольная 

работа 

-комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

- диктант 

- 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 

 

Формы представления образовательных результатов учащихся: 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

 мониторинг метапредметых результатов 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

-содержит характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД; 

-определяет особенности формирования  УУД средствами УМК «Начальная школа 21 века», 

УМК “Перспективная начальная школа» 

      -определяет  особенности преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

образованию, в частности при формировании УУД. 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования Ценностные ориентиры 

содержания начального образования определяются 
 
Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями 
 

о современном выпускнике начальной школы. 

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 способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 
 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
 

— 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; 
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— 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
 

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

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
2

 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования. 
 

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 
 

2) как мирового сообщества, представленного разными 
 

национальностями; 
 

3) как принципа жизни на Земле. 
 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 
 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 
 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 
 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 
 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 
 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасѐт мир». 
 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей. 
 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 
 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 
 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 
 любознательный, 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;
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение;

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

 

2.1.1.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 
 

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 еѐ 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 умение 

организовывать свою учебную деятельность. 
 

К ним относятся: 
 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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 учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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; 
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• 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 

разных текстов художественного,научно-популярного, 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. 

Логические универсальные действия: 
 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 
 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 
 

• формулирование проблемы; 
 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 
 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
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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. 

Характеристика личностных и  метапредметных результатов образовательного процесса на 

разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования. 

Далее в таблицах приведены основные личностные и  метапредметные результаты образования, 

которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках УМК « Начальная школа 

21 века» и «Перспективная начальная школа». 

 

Класс УМК Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1  21 век 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 21 век 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3  21 век 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4  21 век 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 
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электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

ПНШ 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике:  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

 находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре, группе.  
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и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

 или прослушанное; 

определять тему.  

 

2 

класс 

ПНШ 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие   

ПНинструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

 вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы,  

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

 или прослушанное;  

составлять простой  

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,   

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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как в учебнике, так и 

в  словарях в  

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 

класс 

ПНШ 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

1. Ориентироват

ься в 

учебнике:  

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна  

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных  

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать,  

группировать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

различные объекты, 

явления, факты.  

4 

класс 

 

ПНШ 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела;  

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна  

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных  

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

 группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 
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преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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2.1.2 Формирование универсальных учебных действий средствами УМК 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным 
 

процессом,  который реализуется  через все предметные  области УМК «Перспективная 

начальная школа», «Школа 2100» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в 

УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» обеспечивается единством структуры 

учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 

единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.  
 

 Русский язык     
 

       
 

 
Литературное 

  Структурные элементы  учебников   
 

   

(базовая и вариативная часть, 
  

 

 чтение 
    

 

   

маршрутный лист, проверочные и 
  

 

      
 

 
Английский 

  тренинговые листы, справочное   
 

   

бюро) 
  

 

 язык 
    

 

      
 

      
 

П
ре

дм
ет

ны
е

ли
ни

и 

Математика    

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
еу

че
б

ны
ед

ей
ст

ви
я 

 

ное искусство    
 

 Окружающий     
 

 мир     
 

 
Основы 

  Типовые сквозные задания   
 

   (информационный поиск, работа в   
 

 

духовно- 
    

 

   

паре, творческие, дифференцированные 
  

 

 нравственной     
 

 культуры и   задания, интеллектуальный марафон)   
 

 светской     
 

 этики     
 

 Изобразитель     
 

 
Музыка 

     
 

   
Формы организации учебной и 

  
 

      
 

 
Технология 

  внеурочной деятельности  (работа в паре,   
 

  

в группе, коллективный диалог, мини- 
  

 

     
 

 Физическая 
  исследование, проекты)   

 

      
 

 

культура 
     

 

      
 

       
  

 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия. 
 

Содержание учебников «Букварь», «Азбука» «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности 

школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — 

создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с 

географическими особенностями России, основными историческими событиями, культурой 
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народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России). 
 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 
 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 

понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 
 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 

отношения к природе и людям. 
 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», предоставляет большие возможности 

для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 

общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами 

позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, 

проводить рефлексию и постановку задач. 
 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Перспективная начальная 

школа», «Школа 2100» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые 

есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, 

позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях. 
 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися. 
 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Букварю», «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, 
 
обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 

деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами). 
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Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность 

учиться: 
 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с 

ней; 
 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

— различать способ и результат действия; 
 

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Содержание учебников УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» 

нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий 

(общеучебных и логических). 
 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты 

и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 
 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. 
 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском 

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать 

основные положения своего сообщения. 
 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 
 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 
 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в 

группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. 
 

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных 

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 
 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной 

из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, 

так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той 

или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 
 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств 

учащихся, необходимых при общении с другими. 
 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 
 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 
 
Учебники по всем предметным линиям УМК  «Перспективная начальная школа», «Школа 

2100» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из 

различных источников.  

Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и еѐ представление). В русском языке особую роль 

играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит 

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не 

изучался, но присутствует в упражнении. 
 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в 

детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как 

для учебных целей, так и для проектной деятельности. 
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Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» вносит 

свой особый вклад для решения этих задач. 
 

«Русский язык» Познавательная цель связана с представлением научной картины 

мира, которая находит своѐ отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления 

учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры 

человека, развитие творческих способностей учащихся. 
 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 
 

«Математика» (выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 
 

Особое значение предмета «Окружающий мир заключается в формировании у детей 

целостного системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество». 
 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане 

представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). 
 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 

личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 

жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, 
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графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных промыслов, с 

декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и 

картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, 

литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его 

своими руками. 
 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 
 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;


 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100», является 

постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 
 
универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 
 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини-

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 
 

В учебниках УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» по всем 

предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 

регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия 

по выполнению задания и др.). 
 

В комплекте учебников «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» проектная 

деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог. 
 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как 
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регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному 

плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и 

познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 
 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее). 
 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают 

система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы 

и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных и 

Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». анная технология направлена, 

прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, и так как 

связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию ученика. 
 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

2.1.3Типовые задания в УМК «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» 

способствующие формированию универсальных учебных действий 
 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. 
 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в 

ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они 

учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 
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достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные 

действия. 
 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 
 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 
 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 
 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 
 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 
 
распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 
 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом 

из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 
 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, …..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами 
 
разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так 

проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально 

(как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счѐт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса 

требуют от детей распределѐнных и согласованных действий, с одной стороны, и решения 
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речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка 

возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не 

получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

2.1.4 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
 
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 
 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспективная начальная школа», 

«Школа 2100». 
 

Кроме того в 1 классе проводятся мониторинги муниципального уровня: входной 

(сентябрь), промежуточный (декабрь), итоговый (май). (Приложение ) 
 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе 

с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать 

ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать 

выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, 

проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить 

как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и 

другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные 

страницы), первые творческие работы ребѐнка.
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2.1.5Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 
 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МАОУ Петелинская 

СОШ осуществляется следующим образом. 
 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК  «Перспективная начальная школа», «Школа 2100» проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 
 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии 

с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные 

работы, тесты). 
  

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 
 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 
 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 
 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 
 

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 
 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 
 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности; 
 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 
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— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

С учётом условий работы школы, приоритетных направлений образовательной 

деятельности в начальной школе обучение ведётся по образовательным системам 

«Начальная школа 21век»,  УМК «Перспективная начальная школа» 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-программы формирования универсальных учебных действий. 

Каждая рабочая программа содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Программа  Русский язык в УМК »Начальная школа 21 век» 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа по курсу по учебному курсу «Русский язык» для 1-4 классов 

разработана на основе: 

примерной программы по русскому языку федерального государственного 

образовательного стандарта общего  начального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования»; планируемых результатов освоения учащимися основой 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Петелинская СОШ ; 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования МАОУ Петелинская СОШ . 

За основу программы по предмету «Русский язык» взят 2 вариант Примерного 

тематического планирования примерной программы по русскому языку и  авторской  

программы по русскому языку для начального общего образования 1 - 4 класс / С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

Цели и задачи курса 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

-сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

 Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 
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Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 -грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления 

или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

-навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и 

упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие 

целевые установки: 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный 

язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты описания и 

тексты повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

-он является основным средством общения между людьми; 

-с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

-язык является основным средством познания окружающего мира; 

-владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства; 

-использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 
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Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение русского языка в начальной школе выделяется 675ч, из них в 1 классе 

165ч (5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 часов (5часов в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 
 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

-умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное; 

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы; 

-ударные и безударные гласные звуки; 

-твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

-условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

-выделять в словах слоги; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
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-правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

-переносить слова; 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать 

сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение 

сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 

-писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

-правильно писать словарные слова, определенные программой; 

-ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

-осознавать цели и ситуации устного общения; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

-задавать вопросы к словам; 

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

эффективного решения коммуникативной задачи; 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-подбирать однокоренные слова; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

-исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
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-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

-определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

-различать однозначные и многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -

ок; -ек; -ик; -ость; 

-применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:-ов, -ев, -ив, -чив, 

-лив; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

-определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

-виды предложений по цели высказывания и интонации; 

-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

-собственные имена существительные; 

-личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

-определять род изменяемых имен существительных; 

-устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

-задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

-определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

-находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 
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-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-составлять план собственного и предложенного текс та; 

-определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

-устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

-склонять личные местоимения; 

-различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

-находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

-самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

-применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на –ий, -ия, -ие; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

-писать подробные изложения; 

-создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

-начальную форму глагола; 

-глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 
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-определять спряжение глагола; 

-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

-проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

-определять вид глагола; 

-находить наречие и имя числительное в тексте; 

-применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

-применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

-применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

-применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

-применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

-применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

-письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 
 

Тематическое распределение  количества часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык (обучение грамоте)( 80 часов) 

1.  
Русский язык (обучение 

грамоте)  
      

1. Слово и предложение  - 3 3 - - - 

2. Фонетика  - 18 18 - - - 

3. Графика  - 5 5 - - - 

4. Письмо  - 37 37 - - - 
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5. Орфография и пунктуация - 8 8 - - - 

6. Развитие речи - 9 9 - - - 

Итого - 80 80 - - - 

 

Русский язык (595 часов + 80 часов (обучение грамоте) = 675 часов) 

2. I Систематический курс 595 595 85 170 170 170 

1. Фонетика и орфоэпия - 3 3 - - - 

2.  Графика и орфография - 24 24 - - - 

3. 
Слово и предложение. 

Пунктуация 
- 26 26 - - - 

4. Развитие речи - 32 32 - - - 

I.  Как устроен наш язык 173 173 - 57 62 54 

1.1 Фонетика и графика 14 14 - 10 3 1 

1.2 Орфоэпия - - - - - - 

1.3 Слово и предложение 6 6 - 6 - - 

1.4 Состав слова (морфемика) 24 24 - 19 4 1 

1.5 Лексика 22 22 - 22 - - 

1.6 Синтаксис 34 34 - - 18 16 

1.7 Морфология 73 73 - - 37 36 

II.  

Правописание 

(формирование навыков 

грамотного письма) 

163 163 - 58 53 52 

III.  Развитие речи 93 93 - 34 30 29 

3.1 Устная речь - - - - - - 

3.2 Письменная речь - - - - - - 

IV.  Повторение 5 5 - 5 - - 

V.  Резервные уроки 76 76 - 16 25 35 

 

Содержание программы 

1 класс (54–85 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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-обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

-сочетания чк,чн; 

-перенос слов; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

-знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т.п. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных 

звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия5. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
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однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

1.5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

-правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

-правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

      Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

IV. Повторение (5 ч) 

1. Резервные уроки (16 ч)  

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование 

имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-соединительные гласные о, е в сложных словах; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

-буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
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-суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -

ие; 

-буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные 

гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текс тов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 
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Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, 

определенные программой); 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

-гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

-буквы а, о на конце наречий; 

-мягкий знак на конце наречий; 

-слитное и раздельное написание числительных; 

-мягкий знак в именах числительных; 

-запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
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Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. IV. 

Резервные уроки (35ч) 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ 

п\п 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Количество часов 

Характеристика деятельности учащихся 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 

Русский язык 

(обучение 

грамоте) 

    

1. 
1.Слово и 

предложение 
3 - - - 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, 

слова, называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. 

 Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным 

словом с последующим распространением 

предложений. 

2. 2.Фонетика 18 - - - 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука  в слове. 

Группировать слова по первому звуку (по 

последнему звуку), по наличию близких в 

акустико-артикуляционном отношении звуков 

(н-м, р-л, с-ш). 

Подбирать слова с заданными звуками. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Объяснять пояснять работу (функцию) 

гласной буквы как показателя твердости или 

мягкости предшествующего согласного. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. 

3. 3.Графика 5 - - - 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам. 

Объяснять функцию букв Ъ и Ь. 
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Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит 

как определенную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

4. 4.Письмо 37 - - - 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и 

строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) 

буквы из набора различных элементов (с 

использованием проволоки, пластилина и 

других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с 

предложенным образцом; слова, выделенные 

печатным и курсивным шрифтом. 

Контролировать собственные действия: 

закрашивать только те части рисунка, в 

которых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трёх-пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

5. 
5.Орфография и 

пунктуация 
8 - - - 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы; подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы; подбирать и 

записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

6. 6.Развитие речи 9 - - - 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения 

коммуникативной задачи.  

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой 

на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Итого 80     

 

   
Систематически

й курс 
595 595 170 170 

Характеристика деятельности учащихся 

1. 
Фонетика и 

орфоэпия 
- 3 - - 

Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные – 
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безударные; согласные твёрдые – мягкие, 

звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – 

глухих. 

Группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Наблюдать 

различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, 

ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для упорядочения 

найденной информации. 

 

2.  
Графика и 

орфография 
- 24 - - 

Анализировать текст на наличие в нем слов с 

буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетания 

ми ча –ща, чу – щу, жи – ши. 

Списывать слова с буквосочетания ми ча – ща, 

чу –щу, жи – ши. 

Вписывать пропущенные буквы в слова с 

буквосочетания ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Оформлять начало и конец предложения: 

писать прописную букву в начале предложения 

и ставить точку в конце предложения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные 

на заданную букву. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании 

и записи под диктовку. 

3. 

Слово и 

предложение. 

Пунктуация 

- 27 - - 

Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, 

обозначать каждое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе 

дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, изменять 

порядок слов в предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении 
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при четком произнесении учителем 

предложения с паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать 

каждое слово предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и 

обозначающим его словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по 

его лексическому значению. 

4. Развитие речи - 31 - - 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. 

Осознавать недостаточность информации, 

задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное 

мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные 

рассказы. 

I.  
Как устроен наш 

язык 
173 173 62 54 

 

1.1 
Фонетика и 

графика 
14 14 3 1 

Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные – 

безударные; согласные твёрдые – мягкие, 

звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – 

глухих. 

Группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из 

ряда предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Оценивать правильность проведения 

фонетического анализа слов, проводить 

фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Наблюдать 

1.2 Орфоэпия - - - - 
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различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков (буквы е, ё, и, ю, я, 

ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для упорядочения 

найденной информации. 

 

1.3 
Слово и 

предложение 
6 6 - - 

 Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, 

обозначать каждое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе 

дидактической игры. 

Выделять в предложении слова, изменять 

порядок слов в предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении 

при четком произнесении учителем 

предложения с паузами между словами. 

Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать 

каждое слово предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и 

обозначающим его словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по 

его лексическому значению. 

1.4 
Состав слова 

(морфемика) 
24 24 4 1 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые слова в предложения. 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных (например, синоним или 

слово с омонимичным корнем в ряду 

родственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова 

и подбирать слова заданного состава. 

Объяснять значение слова  - давать 

развёрнутое толкование его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение 

суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в 

нём родственных слов, слов с заданными 

приставками и суффиксами. 

Моделировать слова заданного состава (в том 

числе в процессе игры типа «Составь слово, в 

котором корень, как в слове … приставка, как в 

слове… окончание, как в слове…»). 

1.5 Лексика 22 22 - - 

Представлять (прогнозировать) необходимость 

использования дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого слова. 



69 

 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). Составлять 

толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте 

синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящий для 

заполнения пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним.  

Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значении. Сравнивать 

прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употребляется в 

прямом и переносном значении.   

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать (из ряда предложенных) слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

1.6 Синтаксис 34 34 18 16 

Сравнивать предложение, словосочетание, 

слово: описывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопроситель

ные предложения. 

Квалифицировать предложения по цели 

высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: 

находить в тексте предложения с заданными 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Наблюдать: находить в тексте и 

самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении 

с однородными членами. Продолжать ряд 

однородных членов предложения.  

Сравнивать простые и сложные предложения. 

 

1.7 Морфология 73 73 37 36 

Находить основание для классификации слов (в 

игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при  этом в 

качестве основания для группировки слов могут 

быть использованы различные признаки: по 

частям речи; для имён существительных по 
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родам, числам, склонениям; для глаголов по 

вопросам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических 

характеристик, выбирать из ряда имён 

существительных слово с заданными 

грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки 

заданных имён существительных (к какому роду 

относится, изменяется по числам или нет, 

изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить 

лишнее имя существительное (не имеющее 

каких – либо грамматических признаков, общих 

с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён 

прилагательных к заданному имени 

существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в 

тексте, заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в 

процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

II.  

Правописание 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

163 163 53 52 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки; объяснять их 

причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм.  

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определённых 

орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове.  

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать 

составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по 

типу орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования 

дополнительных источников информации: 

уточнять написания слов по орфографическому 

словарю. 

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и 
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слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов, составлять собственный 

словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с 

определённой орфограммой. 

Оценивать соответствие написания слов 

орфографическим нормам, находить 

допущенные в тексте ошибки.  

Оценивать правильность применённого 

способа проверки орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный способ 

проверки.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе 

упражнений на закрепление орфографического 

материала.  

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

III.  Развитие речи 93 93 30 29 Характеризовать особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора 

языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать уместность использования 

средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, 

в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми 

людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, 

полилоге (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы). 

Анализировать собственную успешность 

участия в диалоге, успешность участия в нём 

другой стороны. 

Выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общение (умения слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор), в том 

числе при общении с носителями не русского 

языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 

наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложений.  

Создавать тексты по предложенному 

заголовку. Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: подробно, 

3.1 Устная речь - - - - 

3.2 Письменная речь - - - - 
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выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор наиболее удачного 

плана.  

Создавать план текста (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого типа. 

Анализировать письменную речь по 

критериям: правильность, богатство, 

выразительность. 

Составлять устные монологические 

высказывания: словесный отчёт о выполненной 

работе, рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки. Писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в тесте смысловые 

ошибки. Корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки. 

Анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложением и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с заданной темой (для сочинений). 

IV.  Повторение 5 5 - - - 

V.  Резервные уроки 76 76 25 35 - 

 

 

2.2.2.2. Иностранный язык 

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. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
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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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

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. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное 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 или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 
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er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным 

в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
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рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 
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2.2.2.3. Окружающий мир  

Программа окружающий мир » в УМК «Начальная школа 21 век» 

 Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» для 1-4 классов разработана на 

основе:  

-примерной программы по окружающему миру  федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования; 

-планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Петелинская СОШ; 

-программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования МАОУ Петелинская СОШ ; 

   За основу рабочей программы по предмету  «Окружающий мир» взят 1 вариант примерного 

тематического планирования примерной программы по окружающему миру и авторской программы 

курса УМК  «Начальная школа 21 века». 

 При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения 

часов. Данные изменения вызваны выбором УМК  «Начальная школа 21 века» и учебника  

«Окружающий мир», автор Виноградова Н.Ф. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета « Окружающий мир»  состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие и другие знания и даёт 

учащемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает 

целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, 

обществом и природой. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места 

жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

   Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное 

благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

         Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
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позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культурообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс наряду с другими предметами в 

начальной школе  играет значительную роль в развитии и воспитании личности.  

    Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена сожержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.  

   Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцировано на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии и других дисциплин.  В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены две задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и 

способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 

рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью младшего школьника. 

-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

-Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости  человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

-Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

Место учебного предмета Окружающий мир» в учебном плане 

В учебном плане школы на изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю, всего 135 часов:  1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс -34 часа, 4 

класс – 34 часа. 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 
Итого  

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

 Человек и природа 108 60      

1 Времена года 12 6 4 2 - - 6 

2 Природа вокруг нас 15 10 5 1 2 2 10 

3 Природа неживая и живая 24 10 3 3 4 - 10 

4 Единство живого и неживого 10 6 - 2 4 - 6 

5 Человек – часть природы 5 4 2 1 1 - 4 

6 Тело чело человека 12 10 - - - 10 10 
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Результаты изучения предмета 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

осознание себя членом общества и государства (российской идентичности),  чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре и желании участвовать в ее делах и 

событиях; 

осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность  

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 

окружающими; 

установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и 

закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные   

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

7 
Наша страна на карте и 

глобусе 
30 

14 - 4 10 - 14 

 Человек и общество 108 75      

1 Я – школьник 7 6 6 - - - 6 

2 

Правила безопасной  

жизнедеятельности 
 

7 

 

10 

 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

        

10 

 

3 Моя Родина 11 7 2 2 1 2 7 

4 Родной край – частица Родины 15 8 3 2 2 1 8 

5 Человек – член общества 3 3 - 2 1 - 3 

6 
Значение труда для человека и 

общества 

 

5 
 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 6 

 

7 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 
 

27 

 

11 

 

- 

 

6 

 

2 

 

3 

        

11 

 

8 Страницы истории Отечества 27 18 - 6 5 7 18 

9 Страны и народы мира 6 6 - - - 6 6 

 Итого: 108 135 33 34 34 34 135 

 Резерв  54 0 0 0 0 0 0 

 

Наличие практических работ 

  

С/р.-5 

Пр/р.-5 

Экскурс

ий-7 

 

Пр/р.-7 

Экскурс

ий-6 

Пр/р.-5 

Опытов-

4 

Экскурс

ий-6 

Пр/р-6 

Экску

рсий-4 
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общества. 

Основное содержание учебного предмета 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с 

тематикой фундаментального ядра в системе начального образования и представлены в примерной 

программе содержательными блоками: « Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни» 

Планируемые результаты по учебному предмету 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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 

своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

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

народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 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; 
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·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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 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; 

·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 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
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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 образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса. 

Человек и природа. 

      Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и т.д.) примеры явлений природы, смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времён суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

   Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. 

    Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположения на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

     Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

    Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

     Формы земной поверхности, равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

     Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), использование человеком. 

Водоёмы родного края. 

    Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

    Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов в хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

    Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера) 

     Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

     Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). деревья, кустарники, травы. 
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Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

       Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

      Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

     Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытия для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 

наблюдений) 

     Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

    Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

    Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных, занесённые в Красную книгу. 

      Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека.  Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощи при лёгких травмах (ушиб, порез, ожоги),  обмораживании, перегреве. 

Человек и общество. 
    Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

   Человек – член общества. Взаимоотношение человека с другими людьми. культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

    Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

     Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

    Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

     Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

    Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

   Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

   Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 
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Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

    Президент Российской Федерации – глава государства. 

   Праздник в жизни общества. 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 на карте; Государственная граница России. 

     Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. характеристика отдельных исторических событий связанных с Москвой. Герб 

Москвы. Расположение на карте. 

     Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, разводные 

мосты через Неву, памятники и др.), города Золотого кольца России. 

    Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россия, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору).  Уважительное отношение к своему и другим народам. 

     Родной край – частица России. Родной город, край: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. особенности труда людей 

родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

   История отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

   Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на земле. 

Знакомство с несколькими странами по выбору : название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня- личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

начального общего образования 
 

Содержание учебного 

предмета, курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика 

деятельности учащихся 

1  2  3  4  

Человек и природа (60 ч) 

Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая природа. 

Времена года (6 ч) 
    Осень. Осенние 

месяцы. Признаки осени. 

Осенняя жизнь растений 

и животных и их 

подготовка к зиме. 

4 

 

 

 

 

 

2 - - Пересказывать и 

понимать тексты о 

природе. 

Описывать сезонные 

изменения в  природе. 

Характеризовать признаки 
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Признаки предметов. 

Примеры явлений 

природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, 

перелёты  птиц, смена 

времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

     Вещество – это то, из 

чего состоят все 

природные объекты и 

предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, природный 

газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. 

Простейшие практические 

работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

    Звёзды и планеты. 

Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета; 

общее представление о 

форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, 

их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие 

природные объекты своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

     Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и 

ночи. 

    Времена года, их 

особенности. Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён 

года. Смена времён года в 

родном крае на основе 

наблюдений. 

    Погода, её 

составляющие. 

Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание 

погоды и его значение в 

жизни людей. 

    Формы земной 

    Зима. Зимние месяцы. 

Признаки зимы. Погода 

зимой. 

   Весна. Весенние 

месяцы. Признаки весны. 

Погода весной. 

     Лето. Летние месяцы. 

Признаки лета. 

   Экскурсия «Времена 

года в нашем крае». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа вокруг нас (10 

ч) 
   Растения – живые 

организмы. Роль растений 

в очищении воздуха и 

обеспечении пищей 

животных. 

    Животные – живые 

организмы. Отличия 

животных от растений – 

подвижность и 

чувствительность. Вода и 

пища – условия для 

жизни животных. 

    Дикие и одомашненные 

растения и  животные. 

Уход человека за 

одомашненными 

растениями и животными. 

Их многообразие, и 

важные для человека 

свойства. 

   Использование 

человеком богатств 

природы (солнце, ветер, 

вода, почва, лес, дикие 

растения и животные). 

Значение природы для 

существования всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

времён года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи жизне-

деятельности растений, 

животных и времени года. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае». 

Оценивать с опорой на 

личный опыт воздействие 

природы в определённое 

время года на настроение 

человека, его внутренний 

мир и состояние его 

здоровья. 

Анализировать народные 

приметы, связанные с 

погодой, проверять их 

достоверность. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях  (в парке, в лесу, 

на реке и озере). 

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать её состояние. 

Проверять достоверность 

народных примет о погоде. 

 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, 

работа с иллюстрациями. 

Различать природные 

объекты и изделия 

(искусственные предметы), 

характеризовать их 

отличительные свойства. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты живой или 

неживой природы по 

отличительным признакам. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их 
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поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги. 

Особенности поверхности 

родного края. 

   Водоёмы, их 

разнообразие; 

использование человеком. 

Водоёмы родного края (на 

основе наблюдений). 

    Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха для 

растений, животных, 

человека. 

    Вода. Свойства воды, её 

распространение в 

природе, значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Круговорот 

воды в природе. 

    Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края. 

    Почва, её состав, 

значение для живой 

природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 

    Растения, их 

разнообразие. Части 

растения. Условия 

необходимые для жизни 

растения. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растения 

родного края. Названия и 

краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

    Грибы съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов.  

    Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных. Насекомые, 

живого на Земле. 

   Правила поведения в 

парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

    Отдельные факты из 

истории развития 

отношения человека на 

природе. 

Природа неживая и 

живая (10 ч) 
    Природа – это весь 

многообразный мир, 

который окружает 

человека и может 

существовать без его 

участия. Знакомство с 

природными объектами и 

изделиями. Признаки 

предметов. Неживая и 

живая природа. Примеры 

явлений природы: смена 

времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза.  

    Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы.  

    Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздух для 

растений, животных, 

человека.  

    Погода, её 

составляющие. 

Предсказание погоды и 

его значение в жизни 

людей. 

    Вода. Свойства воды; 

состояния воды, её 

распространение в 

природе, значение для 

живых организмов, 

человека. круговорот 

воды в природе. Водоёмы 

родного края (на основе 

наблюдений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности. 

Оценивать результаты 

своих наблюдений о 

природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать природные 

объекты и изделия, 

характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и 

явления природы, 

характеризовать их 

особенности. 

Оценивать результаты 

своих наблюдений о 

природе родного края. 

Группировать 

(классифицировать) 
объекты живой или 

неживой природы по 

отличительным признакам. 

Приводить примеры 

веществ, описывать их. 
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рыбы, птицы, звери, их 

различия. Особенности 

питания разных животных. 

Размножение животных. 

Дикие и домашние  

животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, 

названия, краткая 

характеристика  на основе 

наблюдений. 

     Лес, луг, водоём – 

единство живой и неживой 

природы. Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: 

растения – пища и 

укрытие животных; 

животные – 

распространители плодов 

и семян растений. Влияние  

человека на природные 

сообщества . природные 

сообщества родного края. 

    Природные зоны 

России: общее 

представление; основные 

природные зоны.  

    Человек –  часть 

природы. Зависимость 

жизни человека от 

природы. Этическое и 

эстетическое значение 

природы в жизни 

человека.  

    Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

 

 

    Полезные ископаемые 

родного края, их значение 

в хозяйстве, бережное 

отношение к полезным 

ископаемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Почва, её состав, 

значение для живой 

природы, хозяйства 

человека, плодородие как 

главное свойство почвы. 

 

     Растения, их 

разнообразие. Части 

растения. Условия, 

необходимые для жизни 

растения. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. 

 

 

 

 

 

   Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

 

    Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

различия. Особенности 

питания разных 

животных. Размножение  

животных. Обмен 

информацией между 

животными в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воздуха. Характеризовать 

свойства воздуха. 

Оценивать чистоту 

воздуха, необходимую для 

здоровья человека, 

растений, животных, в 

своём городе. 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать её состояние. 

Проверять достоверность 

народных примет о погоде. 

Соотносить свои 

наблюдения о погоде с 

опытом народов своего 

края, отражённым в 

приметах и половицах. 

 Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воды. 

Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в 

природе. Оценивать 

чистоту воды в водоёмах и в 

системе водоснабжения 

своего края. 

 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека. 

Обсуждать в группах и 

составлять рассказ об 

экскурсии в краеведческий 

музей  с позиции бережного 
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Посильное участие в 

охране природы. Личная 

ответственность каждого 

человека за сохранность 

при роды. 

    Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов, их роль 

в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Личная 

ответственность каждого 

человека за состояние 

своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Внимание, забота, 

уважительное отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями. 

Дикие и домашние 

животные. Роль 

животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 

    Экскурсия 

«Разнообразие растений и 

животных» в 

краеведческий музей. 

Единство живого и 

неживого (6 ч) 
   Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Круговорот веществ. 

 

Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения – 

пища и укрытие для 

животных; животные – 

распространители плодов 

и семян растений. 

Влияние человека на 

природные сообщества. 

   Экскурсия «Природные 

сообщества родного 

края». 

Человек – часть 

природы (4 ч) 
      Природа – источник 

удовлетворения 

потребностей людей: 

хозяйственных, 

эстетических, 

нравственных. 

Зависимость жизни 

человека от природы, 

обеспечение его 

физического и 

нравственного здоровья. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств. Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения к природным 

ископаемым родного края. 

 

Характеризовать состав 

почвы, роль почвы в 

природе и роль живых 

организмов в образовании 

почвы. Оценивать 

плодородие почвы своего 

края. 

 

 

 

Приводить примеры 

хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

различия. 

Определять части 

цветкового растения. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и 

травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, диких и 

домашних животных, 

характеризовать их роль в 

жизни человека. 

Выращивать растения в 

группе (из семян, побегов, 

листа). 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы. 

Рассказывать о роли 

грибов в природе и жизни 

людей. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, 

рыб, птиц, зверей. 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности). 
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животных Красной книги. 

Тело человека  

(10 ч) 
     Системы органов, их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

систем органов. Правила 

измерения температуры 

тела человека. Телефоны 

экстренной помощи. 

Первая помощь при 

лёгких травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша страна на карте и 

глобусе (14 ч) 
    Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – 

планета; общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, 

их названия, 

расположение на глобусе 

и карте. 

   Карта России. 

Знакомство с важней шей 

географической 

номенклатурой своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

         Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и 

ночи. 

    Времена года, их 

особенности. Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён 

года. 

    Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы,  холмы, овраги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть примеры 

заботливого ухода за 

животными в доме, в живом 

уголке школы, в местном 

зоопарке; примеры работы 

на пасеке. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, энциклопедии, 

справочники) о растениях и 

животных своего региона и 

обсуждать полученные 

сведения. 

 

 

 

Приводить примеры 

веществ. 

Различать и 

характеризовать твёрдые 

тела, жидкости и газы. 

Характеризовать 
круговорот веществ как 

пример единства живого и 

неживого. 

Характеризовать 
природные сообщества. 

Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества. 

Извлекать  необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний о 

природных сообществах и 

обсуждать полученные 

сведения. 

 

 

 

Приводить примеры 

зависимости 

удовлетворения 

потребностей людей от 

природы, включая 

потребности эмоционально 

– эстетического характера. 

Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать 

примеры зависимости 

- 
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Особенности поверхности 

родного края. 

   Водоёмы, их 

разнообразие; 

использование человеком. 

 

    Природные зоны 

России: общее 

представление, 

знакомство с 2 -3 

природными зонами. 

   Экскурсия «Формы 

земной поверхности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

благополучия жизни людей 

от состояния природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и её 

защите. 

Различать правильные и 

неправильные формы 

поведения в природе. 

Оценивать личную роль в 

охране воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

экосистем. Растительного и 

животного мира. 

 

 

 

 

 

Характеризовать основные 

функции систем, органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья по 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

Характеризовать правила 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях. 

Измерять температуру 

тела, вес и рост человека. 

Оценивать личное 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих, своё 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Характеризовать 
особенности звёзд и планет 

на примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми 

моделями: показывать на 

глобусе и карте материки и 

океаны; находить и 

определять географические 

объекты на физической 

карте России с помощью 

условных знаков. 

Ориентироваться на 

местности с помощью 

компаса и карты, по 

местным признакам во 

- 
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время экскурсии. 

Сравнивать и различать 

день и ночь, времена года.  

Объяснять 
(характеризовать) 

движение Земли 

относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи. 

Различать разные формы 

земной поверхности. 

Находить на физической 

карте России равнины и 

горы и определять их 

названия. 

Моделировать формы 

поверхности из песка, 

глины или пластилина. 

Сравнивать и различать 

разные формы водоёмов. 

Находить на физической 

карте России разные 

водоёмы и определять их 

названия. 

Характеризовать формы 

земной поверхности и 

водоёмы своей местности. 

Описывать климат, 

особенности растительного 

и животного мира, труда и 

быта людей разных 

природных зон. 

Извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Оценивать уровень своего 

интереса к изученным 

темам. 

Объяснять влияние 

человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Человек и общество ( 75ч) 

    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 

Я – школьник (6 ч) 

     Школьник и его жизнь 

в школе. Правила 

поведения в школе, на 

уроке. Обращение к 

учителю. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная учёба, отдых.  

    Друзья, 

6 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться с учителем и 

одноклассниками; с 

оценкой роли учителя в 

культуре народов своего 

края. 

Знакомиться с правилами 

поведения в школе и 

обсуждать особенности 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 
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общества. 

     Человек – член 

общества. 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Культура 

общения. Уважение к 

чужому мнению. Человек 

– создатель и носитель 

культуры. Образ 

идеального человека в 

культуре России и мира. 

Оценка человеческих 

свойств и качеств в 

культуре народов России и 

мира. Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. 

    Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание 

посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – 

долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа. 

Духовно – нравственные 

ценности в семейной 

культуре народов России и 

мира. 

     Младший школьник. 

Правила поведения в 

школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии 

учителя в культуре 

народов России и мира. 

Классный,                 

школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, 

отдых. Составление 

режима дня школьника. 

    Друзья, 

взаимоотношения между 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах. 

    Режим дня школьника, 

чередование труда и 

отдыха в режиме дня. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности (10 

ч) 

     Личная гигиена 

школьника. Физическая 

культура, закаливание, 

игры на воздухе как 

условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

    Дорога от дома до 

школы, правила 

безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время 

года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. 

 

 

 

 

 

 

 

Моя Родина (7 ч) 

     Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Семья ребёнка, её состав. 

Взаимоотношения в 

семье, забота членов 

семьи друг о друге. 

Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 
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Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения в 

школе и других 

общественных местах. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или не 

допустимы в школе и 

других общественных 

местах. 

Выбирать с позиции 

нравственных норм 

оптимальные формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии по школе 

(учимся находить класс, 

своё место в классе и т. п.). 

Практическая работа: 
составлять режим дня в 

группах. 

Проигрывать учебные 

ситуации по соблюдению 

правил уличного движения. 

Проводить наблюдения в 

группах во время экскурсии 

по своему району или 

городу (путь домой). 

Изображать путь от дома 

до школы с помощью 

условных обозначений. 

Моделировать ситуации, в 

которых необходимо знать 

правила пользования 

телефоном. 

Моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи 

по телефону. 

Обсуждать коллективно 

необходимость соблюдения 

правил здорового образа 

жизни. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохранения личного и 

общественного имущества. 

Практическая работа по 

освоению правил поведения 
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ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной 

помощи. Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других 

общественных местах. 

    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. 

     Общественный 

транспорт. Транспорт 

города и села. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. 

    Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

Избирательность при 

пользовании средствами 

массовой информации в 

целях  сохранения духовно 

– нравственного здоровья. 

    Наша Родина – Россия, 

РФ. Ценностно – 

смысловое содержание 

понятий: Родина, Отчизна, 

Отечество. 

Государственное 

символика России: 

государственный флаг 

России, государственный 

герб России, 

государственный гимн 

России; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – основной 

закон РФ. Права ребёнка. 

    Президент РФ – глава 

обязанностей. 

Обязанности ребёнка в 

семье. Место работы 

членов семьи, их 

профессии. 

    Родной город, село. 

Домашний адрес. 

Главные 

достопримечательности 

населённого пункта. 

Занятия людей. Знакомые 

школьнику профессии на 

примере своего 

населённого пункт. 

Городской транспорт. 

Правила уличного 

движения – гарантия 

безопасности на улицах 

города. 

    Название родной 

страны. Государственный 

флаг России, значение 

цветов флага. Общее 

представление о флагах 

республик РФ.  Москва – 

столиц России. Кранная 

площадь и Кремль – 

главные 

достопримечательности 

Москвы. 

    Праздничные дни 

России и родного края: 

День города, Новый год, 

Рождество, 8 марта. 

    Экскурсия к одной из 

достопримечательностей 

родного города. 

 

 

Родной край – частица 

Родины  

(8 ч) 

     Семья и семейные 

традиции. Родословная. 

Имена и фамилии членов 

семьи. 

     Родной регион и его 

местонахождение на 

карте. Название 

административного 
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в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, 

в лесу, на водоёмах, в 

школе. 

Оценивать степень личной 

ответственности за 

сохранение своего здо-

ровья, за здоровье и 

безопасность окружающих. 

 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе 

бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными 

жителями. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших 

членах семьи, престарелых 

и больных. 

Оценивать свои личные 

качества и их проявления в 

семье. 

Рассказывать по 

результатам экскурсии о 

достопримечательностях, 

святынях родного города 

(села). 

Оценивать уровень своего 

интереса, характер 

эмоционально – 

эстетического впечатления 

от увиденного. 

Проигрывать учебные 

ситуации по соблюдению  

правил уличного движения. 

Знакомиться с 

особенностями 

Государственного флага 

России. 

Подбирать информацию об 

отдельных фактах истории 

флагов России. 

Собирать материал на 

основании бесед с родными 

о праздничных днях России 

и родного города. 

Проявлять уважение к 

праздникам, связанным с 
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государства. 

Ответственность главы 

государства за социальное 

и духовно – нравственное 

благополучие граждан. 

     Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления общественной 

солидарности и упрочения 

духовно – нравственных 

связей между 

соотечественника - ми: 

Новый год, Рождество, 

День защитника 

Отечества, 8 марта, День 

весны и труда, день 

Победы, День России, 

День защиты детей, День 

народного единства, День 

Конституции. 

Оформление плаката или 

стенной газеты к 

общественному 

празднику. 

    Россия на карте; 

государственная граница 

России. 

    Москва – столица 

России. Святыни России. 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и 

др. характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

Москвой. Герб  Москвы. 

Расположение на карте. 

    Города России. Санкт – 

Петербург: 

достопримечательности, 

города Золотого кольца 

России. Святыни городов 

России. 

Россия – 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию, их 

обычаи, характерные 

особенности быта. 

Основные религии 

народов России: 

православие, ислам, 

центра региона. Народы, 

населяющие регионы. 

Некоторые обычаи и 

характерные особенности 

быта народов. 

  Некоторые яркие и 

важные события из 

истории родного региона. 

Жизнь и быт населения 

региона в разные 

исторические времена. 

Памятники истории и 

культуры региона, их 

охрана. 

    Экскурсия в 

краеведческий музей для 

знакомства с некоторыми 

особенностями быта 

народов региона. 

 

Человек – член 

общества (3 ч). 

    Отличия человека от 

животного. 

Взаимоотношения между 

людьми. Культура 

общения. Уважение к 

чужому мнению. Первые 

коллективы людей. 

Многообразие видов 

деятельности людей. 

Человек – создатель и 

носитель культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение труда для 

человека и общества (6 

ч). 

      Профессии людей. 

Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

религиозными 

верованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа: 

составлять вместе со 

старшими родственниками 

родословного древа семьи 

на основе бесед с ними о 

поколениях в семье. 

Знакомиться по словарям 

личных имён и фамилий со 

значениями имён и 

фамилий своей семьи. 

Оценивать степень 

участия членов своей семьи 

в истории и вклад в 

культуру родного края. 

Осмысливать значение 

понятий: малая родина, 

Родина, Отечество, 

Отчизна. 

Подготавливать в группе 

рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий 

музей с целью 

ознакомления с прошлым и 

настоящим родного края. 

Обмениваться сведениями, 

полученными в ходе бесед 

со старшими членами 

семьи, земляками о 
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иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение 

к своему народу и другим 

народам, их религии, 

культуре, истории. 

Проведение спортивного 

праздника на основе 

традиционных детских игр 

народов своего края.  

    Родной край – частица 

России. Родной город 

(село), регион: название, 

основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

особенности труда людей 

родного края, профессии. 

Названия разных народов, 

проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края. 

Святыни родного края. 

Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

    История Отечества. 

Счёт лет в истории. 

Наиболее важные  и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, 

труда, духовно – 

нравственных  и 

культурных традиций 

людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Посильное участие в 

охране  памятников 

истории и культуры своего 

края. Личная 

ответственность человека 

за сохранность историко – 

Правила пользования 

транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, 

телефон. Телефоны 

экстренной помощи. 

    Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

    Экскурсия на одно из 

предприятий родного 

края. 

 

 

 

Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

(11 ч). 

    Государственная 

граница России. Россия – 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию. 

Название разных народов. 

Уважительное отношение 

к своему и другим 

народам, языкам, 

традициям, религии. 

Русский язык – 

государственный язык 

нашей страны. 

    Расположение Москвы 

на карте России. 

Основание Москвы, 

происхождение названия, 

герб столицы. Москва – 

столица России и центр 

управления страной.  

Некоторые 

достопримечательности 

столицы России – 

Большой театр, стадион 

Лужники, московское 

метро и др. 

     Горда России. Санкт  - 

Петербург и его 

достопримечательности, 

города Золотого кольца 

России. 

    Государственный герб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прошлом родного края, 

известных людях, об 

обычаях, религиозных и 

светских праздниках 

народов, населяющих край. 

Находить эти сведения в 

справочной и 

дополнительной  

литературе. 

 

Извлекать необходимую 

информацию из учебника, 

дополнительных 

источников знаний и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Анализировать 
иллюстративный материал, 

сопоставляя его со 

словесным описанием. 

Приводить примеры и 

демонстрировать образцы 

культуры общения во 

взаимоотношениях людей. 

Оценивать лучшие черты 

характера, представленные 

в образе идеального 

человека в культуре 

народов своего края. 

Моделировать ситуации 

общения с людьми разного 

возраста, национальности, 

религиозной 

принадлежности. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения. 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии 

на одно из предприятий 

родного края. 

Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и результаты 

труда. 

Знакомиться с оценкой 

трудолюбия в культуре 

народов своего края как 

одно из важнейших 
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культурного наследия 

своего края. 

    Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов, религий на 

Земле. Знакомство с 

несколькими странами с 

контрастными 

особенностями: название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечатель 

ности.  

 

 

 

 

 

 

Правила безопасной 

жизни 

    Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

    Режим дня школьника, 

чередование труда и 

отдыха; личная гигиена. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе. Личная 

ответственность человека 

за укрепление своего 

здоровья. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах, 

обмораживании, 

перегреве.  

     Дорога от дома до 

школы, правила 

безопасного поведения на 

дорогах в лесу, на водоёме 

в разное время года. 

Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. 

России, Государственный 

гимн России. Правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – основной 

закон РФ. Права и 

обязанности граждан 

России. Права ребёнка. 

    Президент РФ – глава 

государства. Федеральное 

собрание. 

Государственные и 

всенародные праздники 

России:  

День защитника 

Отечества, День весны и 

труда, день Победы, День 

России, День защиты 

детей, День народного 

единства, День 

Конституции. 

      Очная или заочная 

экскурсия в Москву, 

Санкт – Петербург, по 

городам Золотого кольца 

России. 

Страницы истории 

Отечества (18 ч) 

    Что такое история. 

Исторические источники. 

Счёт лет в истории. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, 

СССР, Российская 

Федерация. Картины 

быта, труда, духовно – 

нравственных  и 

культурных традиций 

людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди 

разных эпох как носители 

базовых национальных 

ценностей.  

    Понятие «честь 

страны». 

    Очная или заочная 
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общественно значимых 

качеств личности. 

Раскрывать возможности 

средств массовой 

информации, в том числе в 

игровой ситуации. 

Моделировать ситуации, в 

которых необходимо знать 

правила пользования 

телефоном. 

Записывать телефоны 

экстренной помощи. 

Демонстрировать в 

учебной игре правила 

пользования разными 

видами транспорта. 

Моделировать ситуации 

вызова экстренной помощи 

по телефону. 

 

 

 

 

Находить и показывать 

территорию России, её 

государственную границу 

на глобусе. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к 

представителям других 

народов, их языкам, 

традициям, религии. 

Разыгрывать 
воображаемые ситуации 

общения с носителями 

других языков. 

Показывать 
местонахождение Москвы и 

других крупнейших 

городов на карте России. 

Соотносить иллюстрации, 

видеокадры 

достопримечательностей и 

святынь Москвы, Санкт – 

Петербурга со словесным 

описанием их 

особенностей. 
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    Правила безопасного 

поведения в природе. 

     Забота о здоровье и 

безопасности окружающих 

людей – нравственный 

долг каждого человека. 

экскурсия в дом – музей 

выдающегося человека 

России. 

Страны и народы мира 

(6 ч) 

    Общее представление о 

многообразии стран, 

народов, религий на 

Земле. 

    Знакомство с 2-3 

странами: название, 

расположение на карте, 

столица, главные 

достопримечательности. 
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Подготавливать 
небольшие сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России 

на основе дополнительной 

информации. 

Подбирать к своему 

сообщению иллюстрации, 

видеокадры. 

Объяснять символический 

смысл основных 

изображений 

Государственного герба 

России, узнавать его среди 

гербов других стран. 

Описывать элементы герба 

Москвы. 

Прослушивать, 

декламировать гимн 

России. 

Обмениваться сведениями 

о родной стране, 

полученными из 

источников массовой 

информации. 

Оценивать вклад своих 

земляков, 

соотечественников в 

сохранение российского 

историко – культурного 

наследия. 

Рассказывать о 

праздничных днях России, 

готовить сообщение на 

основе бесед с родными и 

близкими, дополнительных 

источников информации. 

Наблюдать исторические 

памятники, культовые 

сооружения, соотносить их 

с определённой эпохой, 

событием, фактом. 

Пересказывать своими 

словами части текста 

учебника и обсуждать 

полученные сведения. 

Извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных 

источников знаний и 
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обсуждать полученные 

сведения о прошлом 

нашего государства. 

Практические работы: с 

картой, с «лентой времени», 

изготавливать наглядные 

пособия из бумаги, 

пластилина и др. 

материалов – одежду, 

макеты памятников 

архитектуры и др. 

Подготавливать 
небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, 

описывать важнейшие 

изученные события из 

истории Отечества. 

Представлять образ 

одного из выдающихся 

соотечественников как 

возможный пример для 

подражания. 

Оценивать значимость его 

жизни и деятельности для 

себя лично. 

Находить и показывать 

изученные страны мира на 

глобусе и политической 

карте. 

Находить дополнительную 

информацию о них с 

помощью библиотеки, 

Интернета и др. 

информационных средств. 

Обсуждать особенности 2-

3 стран мира. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к 

представителям других 

народов, носителям других 

национально – культурных 

и духовных традиций. 

Строить диалог с 

представителями других 

народов с учётом уровня 

владения ими русским 

языком, оказывать помощь 

одноклассникам, плохо 

владеющим русским 

языком, посильную помощь 
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в учебной и внеклассной 

деятельности. 

2.2.4Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся  2 класса 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативных документов: 

 "Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 

 Авторской программы: Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Программа для 

общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин [и др.]. – изд. 4-е, дораб. – М. : Дрофа, 2011. 

 Учебного плана МАОУ Петелинская СОШ на 2016-2017 учебный год, утверждённый приказом 

№ 68/5- ОД от 23.05.2015 г. 

 Приказа Минорбнауки России от 08.06.2015 №576» О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализациии имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта2014 г. №253. 

 Для реализации программного содержания используются: 

Кузин, В. С. Изобразительное искусство: 2 класс : учебник / В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина. – 

М.: Дрофа, 2010. 

Кузин, В. С. Изобразительное искусство: 2 класс : рабочая тетрадь / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М.: Дрофа, 2012. 

 Настоящая рабочая программа учитывает возрастную специфику обучающихся во 2 классах, а 

именно: возрастные особенности восприятия, мышления и творческой деятельности детей 

младшего школьного возраста. В соответствии с этим реализуется программа по 

изобразительному искусству.  

На основании этой программы, целью которой является продолжение формирования у 

учащихся 2-ых классов универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов, реализуется федеральный, региональный и школьный компонент.  

Важнейшие образовательные задачи состоят в следующем: 

  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру, и изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству;  

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка;  

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в 
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области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации, элементарного 

дизайна;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе; своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.                                                                                   

 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения: во 2 классе предполагается обучение в объеме 34 часов (1 

час в неделю). 

Контрольных работ и промежуточной аттестации по предмету «Изобразительное искусство» не 

предусмотрено.  

Виды и формы контроля: выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих  

тетрадях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Изобразительное 

искусство» представлены по блокам «Учащийся научится» и «Учащийся получит возможность 

научиться», а также в «Ожидаемых результатах формирования УУД». 

Личностные результаты. 

Учащиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения предмета обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 
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контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 



101 
 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

 называть ведущие художественные музеи России; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 
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 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

Содержание учебного предмета 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) (8 ч)  

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов. Выполнение в цвете на- бросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей 

общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, 

общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

 Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по представлению (включая и 

наброски):а) бабочек;б) простых по форме листьев деревьев и кустарников (вишня, рябина, сирень); 

цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.);в) книги, дорожного знака, детского воздушного шара, 

мяча, овощей (морковь, огурец), фруктов (лимон, мандарин, слива, груша);г) игрушек на елку (шары, 

зайчики, хлопушки, гирлянды);д) игрушечных машин (легковые автомашины, троллейбус, автобус, 

трактор и т. п.).Выполнение графических и живописных уп- ражнений.  

Рисование на темы (8 ч)  

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правиль- ное размещение изображения на плоскости листа 

бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в 

тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 

персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, 

воображения, фантазии.  

Примерные задания: а) рисунки на темы: «Осень», «Любимая сказка», «Зимние развлечения с 

друзьями», «Мои друзья», «Весна наступает», «С чего начинается Родина», «На морском берегу», 

«Веселые клоуны», «Старинная башня», «Поле маков», «Праздничная улица»;б) иллюстрирование 

русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; стихотворений «Вот север, 

тучи нагоняя...» А. Пушкина, «Ласточки» А. Плещеева, «Береза» С. Есенина, «Радуга-дуга» С. 
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Маршака, «Елка» Е. Благининой; рассказов Е. Чарушина, «Цветы и ягоды» И. Надеждиной, «На 

лесной поляне зимой» Г. Скребицкого, «Снежинки» (по М. Ильину и Е. Сегал).  

Декоративная работа (8 ч)  

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по 

дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. 

Ознакомление с русской глиняной игрушкой.Для развития детского творчества в эскизах для 

украшения предметов применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной 

работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. Примерные задания: а) 

выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных предметов на 

основе декоративного изображения ягод, листьев; б) выполнение орнаментальной полосы «Мои 

любимые животные» для украшения классного уголка; в) выполнение коллективной работы - фриза 

«Здравствуй, весна!» - на основе декоративного изображения цветов, птиц для украшения школы; г) 

выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов, листьев 

для подарка маме, родным; д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии.  

Лепка (3 ч)  

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, игрушечные 

животные), по памяти и по представ- лению. Лепка простейших тематических композиций.  

Примерные задания: а) лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или 

по представлению;б) лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по 

памяти или по представлению;в) лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в 

руках», «Летчик в комбинезоне»;г) лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек.  

Аппликация (4 ч)  

Рисование узоров геометрических и растительных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и вырезание 

из цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона). Использование в узоре 

аппликации трех основных цветов.  

Примерные задания:а) рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и 

растительных форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист 

картона или бумаги; б) составление сюжетной аппликации на темы «Праздничный салют», «Моя 

любимая игрушка». 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч) 

Основные темы бесед: 

прекрасное вокруг нас (натюрморты худож ника И. Машкова и других художников); 

родная природа в творчестве русских худож ников (жизнь природы в творчестве художника - 

пейзажиста Н. Ромадина, звуки дождя в жи вописи); 

городские и сельские пейзажи; 

художественно - выразительные средства жи вописи и графики - цвет, мазок, линия, пятно, цветовой 

и световой контрасты; 

композиция в изобразительном искусстве; 
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художники - сказочники (В. Васнецов, И. Билибин); 

художники - анималисты (творчество В. Ватагина, животные на картинах и рисунках В. Се рова и 

других художников); 

выдающиеся русские художники второй по ловины XIX в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шиш кин, И. 

Левитан; 

главные художественные музеи России; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, Полхов-

Майдан, филимоновские глиняные свистульки, богородская деревянная игрушка, архангельские и 

тульские печатные пряники, русская народная вышивка). 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение темы 

№  Содержание учебного 

предмета 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1 

Рисование с натуры  

Рисование с натуры, по 

памяти и по представлению 

несложных по строению и 

простых по очертаниям 

предметов. Выполнение в 

цвете на- бросков с натуры 

(игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета 

натуры. Развитие умения 

выражать первые 

впечатления от 

действительности, отражать 

результаты 

непосредственных 

наблюдений и эмоций в 

рисунках, передавать 

пропорции, очертания, 

общее пространственное 

расположение, цвета 

изображаемых предметов. 

Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, 

передавать свое отношение к 

изображаемым объектам 

средствами цвета. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему. 

Наблюдать природу и природные явления, различать их 

характер и эмоциональные состояния. 

Использовать элементарное  правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы 

Выбирать характер линий для создания ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное 

состояние природы, персонажа. 

Простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять); 

Практический поиск и открытие нового знания и умения; 

Решение  доступных  творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей объекта;                  

 

2 

Рисование на темы, по 

памяти и представлению 

Ознакомление с 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам 

русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
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особенностями рисования 

тематической композиции. 

Общее понятие об 

иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. 

Правиль- ное размещение 

изображения на плоскости 

листа бумаги. Передача 

смысловой связи между 

объектами композиции. 

Элементарное изображение 

в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и 

основного цвета 

изображаемых объектов. 

Эмоционально - 

эстетическое отношение к 

изображаемым явлениям, 

событиям, поступкам 

персонажей в детских 

рисунках. Развитие 

зрительных представлений, 

образного мышления, 

воображения, фантазии.  

средств художественных произведений. 

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу 

Понимать общее и особенное в произведении изобразительного 

искусства и в художественной фотографии. 

Выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного художественного 

замысла 

Простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять); 

Практический поиск и открытие нового знания и умения; 

Решение  доступных  творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей объекта;                  

Овладевать основами языка искусства,  живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное конструирование). 

Понимать разницу в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. 

Использовать элементарное  правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы, сюжетных 

сцен. 

 

3 

Декоративная работа 

Знакомство с видами 

народного декоративно - 

прикладного искусства: 

художественной росписью 

по дереву (Полхов - Майдан 

и Городец) и по фарфору 

(Гжель), русской народной 

Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства. 

Наблюдать и передавать в собственной художественно-

творческой деятельности разнообразие и красоту природных 

форм и украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 
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вышивкой. Ознакомление с 

русской глиняной 

игрушкой.Для развития 

детского творчества в 

эскизах для украшения 

предметов применяются 

узоры в полосе, квадрате, 

прямоугольнике, элементы 

декоративно - сюжетной 

композиции. Формирование 

простейших умений 

применять в декоративной 

работе линию симметрии, 

ритм, элементарные приемы 

кистевой росписи. 

существенные признаки для создания декоративного образа. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента. 

Различать произведения ведущих народных художественных 

промыслов России и называть известные центры 

художественных ремёсел России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды по мотивам 

современных народных промыслов, передавать специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Изображать многофигурные сцены. 

Откликаться эмоционально на красоту народных праздников, 

сцен быта и труда народа, отражённых в произведениях 

изобразительного искусства, и выражать своё отношение к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности. 

Простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять); 

Практический поиск и открытие нового знания и умения; 

Решение  доступных  творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей объекта             

 

4 

Лепка 

Лепка листьев деревьев, 

фруктов, овощей, предметов 

быта, животных с натуры 

(чучела, игрушечные 

животные), по памяти и по 

представ- лению. Лепка 

простейших тематических 

композиций.  

Использовать простые формы для создания выразительных 

образов человека или животного в скульптуре. 

Моделировать с помощью трансформации природных форм 

образы фантастических животных или человечков на плоскости 

и в объёме. 

Выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

 

5 Аппликация  

Рисование узоров 

геометрических и 

Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, 

пространства и формы в природе. Выражать в картине свои 

чувства, вызванные состоянием природы, — радость, тревогу, 

грусть, горе, веселье, покой. Иметь представление о 
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растительных форм (листьев 

деревьев, цветов и т. п.) и 

вырезание из цветной 

бумаги силуэтов игрушек 

(зайца, кошки, собаки, 

медведя, слона). 

Использование в узоре 

аппликации трех основных 

цветов.  

 

художественных средствах изображения 

 

6 

Беседы 

 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по 

видам и жанрам. 

Группировать и соотносить произведения разного искусства по 

характеру, эмоциональному состоянию 

 

 

2.2.2.5.Программа по  физической  культуре 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. 

Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически 

развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма 

ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического 

воспитания, начиная с самого раннего возраста.        Совершенствование системы физического 

воспитания детей школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  

Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания уделять 

обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  убеждения в значимости 

занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные 
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потребности учащихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной 

личности. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

УМК учителя -  Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК учащегося: 
 -Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006. 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 

2006. 

Уровень программы - базовый стандарт. 

     В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой отводится 3 

часа в неделю  всего 102  часов в 1 классе, 105  во 2-4 кассах.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с 

Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  предметом 

обучения в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 

начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

      Программа направлена на: 

-реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями .  

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
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-соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

-расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
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передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания 

о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 
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организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

Каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые 

по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем 

«Спортивные игры», «Подвижные игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные 

темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  

необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  распределения  программного  

содержания, не выходить за рамки Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и 

приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя 

физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в 

конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 
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Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных 

гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения 

и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

Необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение 

к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 

которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

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 вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно 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 лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих 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, лежа; 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 лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 
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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 поочередно. 

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 вперед (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-трех 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. 

Учебно-тематический план 1-4 классов(3 часа в неделю)  

№ Разделы и темы Количество часов 

(уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть  66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

4 Вариативная часть  (при  3-х часах в неделю) 

(время на освоение отдельных видов программного 

материала пропорционально увеличивается или 

добавляется самостоятельный раздел по выбору учителя, 

учащихся, определяемой самой школой, по углубленному 

изучению одного из видов спорта) 

33 34 34 34 
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Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 
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мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники 

и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку 

на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 

лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 
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бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных 

сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 



120 
 

звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах 

на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:   

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УДД Личностные 

Познавательн

ые  

Коммуникатив

ные  

Регулятивные  

Знания о физической культуре (12 ч) 

Физическая культура (4 ч) 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

Ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанье, 

перелазанье, 

ходьба на 

лыжах, 

плавание как 

жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Профилактика 

травматизма 

Правила 

предупреждения 

Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными 

испортивными 

играми 

 

 

Выявлять 

различия в 

основных способах 

передвижения 

человека. 

 

 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определять 

состав спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

Формировани

е умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике и 

дополнительн

ой литературе 

Формировани

е действия 

моделировани

я 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я.  

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

социального и 

психического), о ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы и 

социализации. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 
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травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 

организация 

мест занятий, 

подбор одежды, 

обуви и 

инвентаря. 

погодных условий природы. 

 

Из истории физической культуры (4 ч) 

Возникновение 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских 

игр. 

История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней Руси. 

Развитие 

физической 

культуры в 

России в ХVII—

ХIХ вв. 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

Пересказывать 

тексты по истории 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Понимать и 

раскрывать 

связь физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

человека 

 

Формировани

е умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике и 

дополнительн

ой литературе 

 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я.  

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительно

сти в 

соответствии 

с 

содержанием 

конкретного 

учебного 

предмета.  

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур 

Физические упражнения (4 ч) 

Представление 

о физических 

упражнениях. 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие 

и развитие 

физических 

качеств. 

Представление 

о физических 

качествах. 

 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость). 

 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития. 

Формировани

е умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я.  

Освоение 

начальных 

форм 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, данными 
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Характеристика 

основных 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Общее 

представление о 

физическом 

развитии. 

Общее 

представление о 

физической 

подготовке. 

Физическая 

подготовка и её 

связь с 

развитием 

основных 

физических 

качеств. 

Что такое 

физическая 

нагрузка. 

Правила 

контроля за 

нагрузкой по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

Характеризовать 

показатели 

физической 

подготовки.  

 

Выявлять 

характер 

зависимости 

частоты сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

 

информацию 

в учебнике и 

дополнительн

ой литературе 

 

познавательно

й и 

личностной 

рефлексии. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.), 

показателями 

развития основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости).  

 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 

Самостоятельные занятия (4 ч) 

Режим дня и его 

планирование. 

 

Утренняя 

зарядка, 

правила ее 

составления и 

выполнения. 

Физкультминут

ки, правила их 

составления и 

выполнения. 

 

Закаливание и 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

 

 

Оценивать свое 

состояние 

(ощущения) после 

Ознакомление 

с правилами 

самостоятель

ного отбора 

упражнений и 

их 

объединения 

в комплексы. 

Формирование 

умения 

составления 

комплексов 

упражнений. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я.  

Формировани

е умения 

планировать, 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 
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правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

 

Осанка и 

комплексы 

упражнений по 

профилактике 

ее нарушения. 

 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

физических 

качеств 

 

закаливающих 

процедур. 

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Освоение 

начальных 

форм 

познавательно

й и 

личностной 

рефлексии. 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберегаю

щую 

жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.д.).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 ч) 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерение 

длины и массы 

тела, 

показателей 

осанки и 

физических 

качеств. 

 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

Измерение 

частоты 

сердечных 

Измерять 

индивидуальные 

показатели длины 

и массы тела, 

сравнивать их со 

стандартными 

значениями. 

Измерять 

показатели 

развития 

физических 

качеств. 

Измерять 

(пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений 

 

Осознание 

важности 

физического 

развития. 

 

Формирование 

способов 

взаимодействи

я с 

окружающим 

миром (вижу, 

говорю, 

чувствую,..) 

Формирование 

навыков 

контролироват

ь свое 

физическое 

состояние. 

 

Освоение 

начальных 

форм 

познавательно

й и 

личностной 

рефлексии. 

Использовани

е знаково-

символически

х средств 

представления 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.) 
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сокращений во 

время 

выполнения 

физических 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч) 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

(на спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах) 

Игры и 

развлечения в 

зимнее время 

года. 

Игры и 

развлечения в 

летнее время 

года. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

Общаться и 

взаимодействова

ть в игровой 

деятельности. 

Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности 

 

Осмысление 

правил игры. 

 

Моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

игровой 

ситуации. 

 

Анализ 

игровой 

ситуации. 

Умение 

объяснять свой 

выбор и игру. 

Формирование 

умения 

взаимодейство

вать в группах  

(под 

руководством 

учителя) в 

процессе 

решения 

проблемной 

ситуации в 

игре. 

Умение 

организовать и 

провести игру. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Формировани

е умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

и способности 

 конструктивн

о  действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения; 

умение 

договариватьс

я о 

распределени

и функций и 

ролей в 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 
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совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч) 

Оздоровительн

ые формы 

занятий. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней 

зарядки, 

физкультминуто

к, занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений 

осанки. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Профилактика 

утомления. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для 

глаз. 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятий. 

Моделировать 

физические 

нагрузки для 

развития основных 

физических 

качеств. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Осваивать навыки 

по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для 

глаз 

 

Осмысление 

самостоятель

ного 

выполнения 

упражнений в 

оздоровитель

ных формах 

занятий. 

 

Осознание 

важности 

физических 

нагрузки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

 

Осмысление 

умения 

контролирова

ть величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств. 

 

Осознание 

важности 

самостоятель

ного 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

Умение 

самостоятельн

о выполнять 

упражнения в 

оздоровительн

ых формах 

занятий. 

Формирование 

умения 

выбирать 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств. 

Умение 

самостоятельн

о выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики 

для глаз 

Формировани

е умения 

выполнять 

задание в 

соответствии 

с целью. 

Формировани

е умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

и способности 

 конструктивн

о  действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.), 

показателями 

развития основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости). 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  
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гимнастики и 

гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч) 

Движения и 

передвижения 

строем. 

Организующие 

команды и 

приемы. 

Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых 

команд. 

 

 

 

Акробатика. 

Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения 

вгруппировке; 

перекаты; 

стойка на 

лопатках; 

кувырки вперед 

и назад; 

гимнастический 

мост. 

Акробатические 

комбинации. 

Например:1) 

мост из 

положения лежа 

на спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лежа 

на животе, 

прыжок с 

опорой на руки 

в упор присев; 

 

2) кувырок 

вперед в упор 

присев, кувырок 

назад в упор 

присев, из упора 

Осваивать 

универсальные 

умения, связанные 

с выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом марш!», 

«На месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальны

х умений 

связанных с 

выполнением 

организующи

х 

упражнений. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

акробатическ

их 

комбинаций и 

упражнений. 

 

Осмысление 

правил 

безопасности 

(что можно 

делать и что 

опасно 
делать) при 

выполнении 

акробатическ

их, 

гимнастическ

их 

упражнений, 

комбинаций. 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействи

я со 

сверстниками 

в парах и 

группах при 

разучивании 

акробатически

х упражнений. 

 Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений.  

Формировани

е умения 

выполнять 

задание в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью. 

Способы 

организации 

рабочего 

места. 

Формировани

е умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

и способности 

 конструктивн

о  действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  

 

. 
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присев кувырок 

назад до упора 

на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком 

переход в упор 

присев, кувырок 

вперед. 

Снарядная 

гимнастика. 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая 

комбинация. 

Например, из 

виса стоя 

присев толчком 

двумя ногами 

перемах, 

согнув ноги, в 

вис сзади 

согнувшись, 

опускание назад 

в вис стоя и 

обратное 

движение через 

вис сзади 

согнувшись со 

сходом вперед 

ноги. 

Опорный 

прыжок: с 

разбега 

через 

гимнастическог

о козла. 

 

Прикладная 

гимнастика 

Гимнастически

е упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение 

по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных 

снарядах. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци

и по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 
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выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 
Легкая атлетика (50 ч)+ 11 ч (из плавания) 

Беговая 

подготовка. 

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. 

 

Прыжковая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения: на 

одной ноге и 

двух ногах на 

месте и с 

продвижением; 

в длину и 

высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

 прыжки со 

скакалкой. 

 

Броски 

большого мяча. 

Броски: 

большого мяча 

Описывать 

технику беговых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальны

х умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

 

 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействи

я со 

сверстниками 

в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

  

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительно

сть. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  

урока, 

владение 

Умение 

организовать 

самостоятельн

ую 

деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

мест занятий. 

Умение 

характеризова

ть, выполнять 

задание в 

соответствии 

с целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 
Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия и 
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(1 кг)на 

дальность 

разными 

способами 

Метание малого 

мяча 

Метание: 

малого мяча в 

вертикальную 

цель и на 

дальность 

 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах 

при разучивании и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых 

специальной 

терминологией

. 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать 

их в игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение 

видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижения

х человека. 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  
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упражнений. 

Описывать 

технику бросков 

большого 

набивного мяча. 

Осваивать 

технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

бросков большого 

набивного мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

выполнении 

бросков большого 

мяча. 

Описывать 

технику метания 

малого мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации при 

метании малого 

мяча 
Лыжные гонки (48 ч) 

Лыжная 

подготовка. 

Передвижение 

на лыжах 

разными 

способами. 

 

Технические 

действия на 

лыжах 

Повороты; 

спуски; 

подъемы; 

торможения 

 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальны

х умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

 

Осмысление 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействи

я со 

сверстниками 

в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

  

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

Умение 

организовать 

самостоятельн

ую 

деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

мест занятий. 

Умение 

характеризова

ть, выполнять 

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 
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ошибки в технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов, спусков 

и подъемов. 

Осваивать 

технику поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, спусков 

и подъемов 

 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

 

 

 

Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками 

и взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительно

сть. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологией

. 

задание в 

соответствии 

с целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

нравственных 

нормах. 
Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  

 

Подвижные и спортивные игры (54 ч)+ 11 часов (из плавания) 

Подвижные 

игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые задания 

с 

использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила 

и условия 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

Осмысление, 

объяснение 

своего 

двигательного 

опыта. 

 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальны

х умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений. 

Формирование 

способов 

позитивного 

взаимодействи

я со 

сверстниками 

в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

  

Умение 

объяснять 

ошибки при 

Умение 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации 

мест занятий. 

Умение 

характеризова

Формирование 

навыка 

систематического 

наблюдения за 

своим физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 
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координацию. 

На материале 

легкой 

атлетики: 

прыжки, бег, 

метание и 

броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

На материале 

лыжной 

подготовки: 

эстафеты в 

передвижениях 

на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 

координацию. 

Спортивные 

игры. 

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; прием и 

передача мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

волейбола. 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Моделировать 

технику 

выполнения 

игровых действий 

в зависимости от 

изменения условий 

и двигательных 

задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время 

подвижных игр. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Моделировать 

технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействова

ть в парах и 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваемых 

заданий и 

упражнений. 

 

 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение 

управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительнос

ть. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологией. 

ть, выполнять 

задание в 

соответствии 

с целью и 

анализировать 

технику 

выполнения 

упражнений, 

давать 

объективную 

оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их 

в игровой и 

соревновательн

ой 

деятельности. 

Умение 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновывать 

эстетические 

признаки в 

движениях и 

передвижениях 

человека. 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 
Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств личности, 

дисциплинированн

ости, трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной цели.  
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Общефизическа

я подготовка 

Общеразвиваю

щие 

упражнения из 

базовых видов 

спорта 

 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки 

при выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях учебной 

и игровой 

деятельности. 

Осваивать умения 

выполнять 

универсальные 

физические 

упражнения. 

Развивать 

физические 

качества. 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 
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иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, 

см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма; 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 
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правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-

во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, 

мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, 

с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 
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 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на 

этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 

воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в 

частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших школьников; 

его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами.  
 

2.3  ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

1. Пояснительная записка 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ Петелинская 

СОШ (далее Программа)  разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. 

 Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 

начальной школы. Программа реализуется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся на ступени 

начального общего образования 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.  

Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 честный и справедливый;  

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

 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося определена цель духовно-нравственного 

развития и воспитания: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,  

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у обучающихся способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в различных видах деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм. 
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2. Создать условия для формирования у обучающихся основ морали как осознанной 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом. 

3. Создать условия для формирования у обучающихся способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. 

4. Создать условия для формирования у обучающихся эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Создать условия для формирования осознания обучающимися ценности человеческой 

жизни, формирования умения противостоять в пределах своих возможностей  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

6. Создать условия для формирования у обучающихся начальных умений организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,  старшими детьми в 

решении общих проблем. 

7. Создать условия для формирования у обучающихся таких нравственных качеств как: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

8. Создать условия для формирования у обучающихся положительного отношения к семье 

как основе российского общества, уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим. 

 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития  и воспитания учащихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  

свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
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Процесс перехода 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.  

 

4. Основные направления и  ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования систематизированы по направлениям, каждое из которых раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

     Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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;   

 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 её народов;   

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своей области, города.  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

 

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования,  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  
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 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

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 

населённом 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) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 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.  
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях:   

 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.  

 

5. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Реализация Программы предполагает создание соответствующего механизма, основными 

элементами которого являются принципы воспитания:  

1). Принцип ориентации на идеал. Идеал- это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного  коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений. 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. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственное измерение, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

2). Аксиологический принцип. Аксиологический принцип является определяющим для всего 

уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический принцип в 

воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую 

ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника.  

3). Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру- ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы  ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

4). Принцип идентификации ( персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к  идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей ( а также 
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природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой  они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребенка. 

5). Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое  общение младшего школьника со сверстниками, родителями(законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он считает истинной. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного общения. Выработка  личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с  

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

6). Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет  полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания (при 

ведущей роли образовательного учреждения) должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач  и ценностей Программы. 

7). Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 

6. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Содержание:  

 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 государственных символах 

Иркутской области, города Братска, школы;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 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 её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  
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 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными 

символами  Тюменской области, 

города Заводоуковска 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных  

учебным планом  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные мероприятия, 

экскурсии, путешествия, туристско-краеведческие 

экскурсии, изучение вариативных учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам.  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

 армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и проведение 

национально-культурных праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками ОУ, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Развитие школьного 

самоуправления, в начальной школе 

«соуправления».  

Участие в детских организациях, организация 

органов классного самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование работы, фестивали,  

школы актива, встречи с интересными людьми, 

круглые столы, игры, КТД.  
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Ключевые дела:  

 Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи с 

ветеранами). 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания  

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Уроки мужества.  

 Митинг «Вахта памяти»; 

 Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»; «Сильные, ловкие, смелые!» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Содержание:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом 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 этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать 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 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

Учебные  предметы, беседы, экскурсии, 

заочные путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России.  

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.  

Уроки этики, игровые программы, 

позволяющие школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия.  
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Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, гуманного 

отношения ко всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, выполнение 

и презентации совместно с 

родителями(законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями  

 

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери» 

 КТД «Новогодний марафон».  

 Совместные мероприятия с детской библиотекой.  

 Благотворительные ярмарки 

 Благотворительные Акции «Мы вместе!», «Подари ребенку праздник», «Ветеран живет 

рядом!» 

 Дни профилактики правонарушений.  

 Беседы  с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества»  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Основное содержание:  
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  



147 
 

• 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 учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с 

целью знакомства с различными видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, встречи 

с представителями разных профессий)  

Организация и проведение презентаций «Труд 

наших родных».  

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы.  

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки,  

презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность 

Участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения,  

классное собрание, собрание детей и родителей, 

поход, экскурсия, встречи с интересными людьми. 

Ключевые дела:  

 Субботники по благоустройству классных комнат. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 
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 Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Экскурсии на предприятия города.  

 Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся.  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

 – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская 

работа по формированию здорового 

образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-Выступление агитбригад;  

-Экскурсии в спортивные центры, детские 
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спортивные школы.  

 

Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии  и гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение инструктажа 

с детьми.  

- Профилактика утомляемости: проведение 

подвижных перемен; оборудование зон отдыха.  

 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

родителей.  

Организация летнего отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

 

Утренняя гимнастика, режим питания,  

спорт час, спортивные праздники здоровья, весёлые 

старты, подвижные игры на улице, тренинги,  

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия.  

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья .  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы школьного врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний и т.п. 

 Классные часы по ЗОЖ; 

 Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ; 

 Мониторинг ЗОЖ.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Основное содержание:  

 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.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности 

содержание  Формы воспитательной деятельности  
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Ключевые дела:  
 

 Тематические классные часы. 

 Организация экскурсий по родному городу и области.  

 Посещение краеведческого музея.  

 Организация и проведение походов «Выходного дня». 

 Участие в районных, городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». «Кормушка», «Сосна» 

 Участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основное содержание:  
• 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.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

Виды деятельности Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, 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 инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц;  

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  
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Содержание  

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России.  

В ходе изучения  учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок.  

Обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

школы и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную 

погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы;  

Обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, 

наблюдение за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх;  

Получение первоначального 

опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества.  

Выставки творческих работ, ярмарки, концерты, 

фестивали 

 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Организация экскурсий по историческим местам города.  

 Совместные мероприятия с  библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с 

интересными людьми ).  

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве) 

 Участие в общешкольных концертах , конкурсах, фестивалях.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

7.  Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 



152 
 

УМК  «Начальная школа XXI века», «Перспективная Начальная школа» 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.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение 

и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности 

к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса 

является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Начальная школа XXI века», 

«Перспективная начальная школа» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

 

8 . Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

 совместные проекты. 

2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 оформление информационного стенда «Для вас, родители» 

 тематические общие родительские собрания;  

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;  

 праздник «Здравствуй, школа!»;  

 Новогодний праздник;  

 праздник «Прощанье с начальной школой;  

 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  

 родительский лекторий; 

 индивидуальные консультации; 

 участие в благотворительных акциях и мероприятиях  

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  

 Праздники-игры по теме труда: ярмарки,  

 Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  

 Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  

 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 Общешкольные тематические  родительские собрания; 

 Лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; 

«Безопасность на дорогах» и т.п.; 

 Консультации психолога по вопросам здоровьесбережения  обучающихся;  

 Распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ;  

 Совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Мама, папа,  я –

спортивная семья», «Фестиваль кулинарных идей». 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Тематические классные собрания.  
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 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными партнёрами  
ОУ активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

9. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

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.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании».  

Система работы 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 школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 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.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, педагогический практикум, тренинг 

для родителей и другие.  

 

10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  
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В результате реализации Программы  на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 
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другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться:  

 выход в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственной 

современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу.  

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты (по направлениям):  

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека.  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  
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• 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 лицея, бережное отношение к ним.  

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  
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• 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;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 

конфликт с обществом и государством.  

                                                   Уровни результатов 

Уровень/к

ласс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень + + + + 

2 уровень  + + + 

3 уровень    + 

 

 

2.4  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих экологическое воспитание школьников, 

сохранение и укрепление их физического и психического здоровья.   
 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 воспитывать в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, всему 

живому; формировать личность, развивающуюся в гармонии природы и цивилизации; 

 способствовать воспитанию активной жизненной позиции младших школьников; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; учить осознанно выполнять правила личной гигиены, выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 формировать у обучающихся представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; дать представление (с учётом принципа информационной безопасности) о негативных 

факторах (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; обучать 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

 Концепция УМК «Начальная школа 21 века . 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

1. Материально – техническое обеспечение 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работают столовая, позволяющая организовывать горячее питание обучающихся,  

медицинский кабинет, кабинет педагогов – психологов, 

В школе имеются: стадион, оснащенные спортивный и тренажерный залы, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка, актовый 

зал, оснащенные учебные кабинеты. 

В школе функционирует  информационно-библиотечный центр, фонд которой включает в себя 

учебную литературу, энциклопедии, ЭОР по вопросам экологии, ОБЖ и ЗОЖ, методическую 

литературу. 

            2. Кадровое обеспечение 

          Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов (4 учителя физической культуры, 4 

социальных педагогов, 4 педагога – организатора, классные руководители 1-4 классов.) Деятельность 

классных руководителей, педагогов – организаторов  по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся координирует заместитель директора по 

воспитательной работе . 

 

           3. Информационно – методическое  обеспечение  

При реализации Программы  будут использованы возможности УМК «Начальная школа 21 века, 

«Перспективная начальная школа». Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни и экологическую безопасность. С этой целью предусмотрено 

изучение соответствующих разделов и тем. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. Формированию бережного отношения к природе, 

материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  также художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

На уроках с использованием УМК «Начальная школа 21 века», «Перспективная начальная школа» 

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.     Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  
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          В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа 

жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на 

улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

               В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

                Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый 

образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале 

пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; 

составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках 

русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том 

числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического 

здоровья. 

               Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся 

способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и 

др.) 

               Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей 

развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего 

курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 

обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 
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Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер 

(например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь 

диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

        В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках 

технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

       Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

         Курс «Основы религиозных  культуры и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

      УМК  содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

Для размещения информации о ходе реализации Программы, организации внеурочной 

деятельности учащихся, просветительских материалов для учащихся и их родителей в ОУ имеются 

информационные стенды, сайт школы. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами внеурочной деятельности будет реализовываться с помощью  работы спортивных 

кружков «ФизкультУРА», «В здоровом теле-здоровый дух», « Смелые и умелые», «Здоровей-ка», а 

также через общешкольные мероприятия.             
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях и пр.). В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 При реализации Программы педагогический коллектив ОУ будет опираться на имеющуюся 

систему физкультурно-оздоровительной работы, которая направлена на обеспечение двигательной 

активности, физического развития детей,  повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья; она включает в 

себя: 

 рациональную организацию уроков физической культуры на ступени начального общего 

образования, эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре (с детьми, находящимися на домашнем 

обучении); 

 организацию внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

Для повышения эффективности Программы к ее реализации будут привлекаться родители/ 

законные представители обучающихся. Сложившаяся система работы с родителями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей включает в себя  проведение соответствующих лекций, 

тематических родительских собраний (в целях повышения теоретических знаний родителей по 

вопросам экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  детей), в том числе -  с 

привлечением специалистов из числа родителей, а также привлечение родителей к совместной работе 

по проведению спортивно - оздоровительных мероприятий.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур:  

Школьный мониторинг состояния  здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния  здоровья обучающихся, их 

физического развития. Методический инструментарий определения эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни . 

Диагностика здоровья обучающихся 

 титульный лист  (оформление по желанию)  

 социальный паспорт класса 

 группы здоровья обучающихся 

 распределение по медицинским группам для занятий физкультурой  

 уровни физической подготовленности 

 наличие медицинских рекомендаций при наличии какого-либо заболевания у обучающихся  

 рост и вес 

 маркировка мебели в соответствии с ростом обучающихся  

 индекс здоровья обучающихся класса 

 анализ охвата питанием; 

 анализ активности посещения спортивных секций, оздоровительных  мероприятий, участие и 

результативность в спортивных соревнованиях и др.  

 результаты диагностики физического здоровья обучающихся, которое изучается при 

помощи методов ориентировочной оценки состояния здоровья школьников, предложенных в 

методическом пособии к.б.н. доцента кафедры психолого-педагогического сопровождения 

образования, охраны и укрепления здоровья ТОГИРРО: 

- изучение тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья; 

- самооценка здоровья обучающимися; 

- идеальный вес.  
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 результаты диагностики психологического здоровья обучающихся: 
-  - Изучение социально-психологической адаптации к школе; 

- результаты и анализ  какого-либо анкетирования на здоровьесберегающую тематику, 

результаты и анализ здоровьесберегающей деятельности. 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности  - при проведении классных и 

общешкольных мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и экологической  

направленности.  

 Основные мероприятия по реализации Программы формирования экологической 

культуры, безопасного и здорового образа жизни 

 

Название мероприятия срок Ответственные 

День здоровья (подвижные 

игры, соревнования) 

сентябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учителя физической культуры 

Конкурс рисунков, буклетов, 

газет «Берегите природу!» 

Уроки практикумы «Красный, 

желтый, зелёный» 

День профилактики 

октябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Зам.директора по УВР 

«Неизведанный мир» - 

познавательная программа. 

Спортивные игры, малая 

спартакиада 

Праздничная программа 

«Милая, моя  мама!» 

ноябрь Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

 

 

КТД «Радужный мир» 

Акция «Кормушка» 

Родительская академия: 

«Кристаллик здоровья» 

декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зимние горки 

«Спорт, семья и я!» - 

спортивный праздник 

январь Классные руководители 

Родительский комитет 

Весёлые перестрелки 

«Сильные. Ловкие. Смелые» 

День профилактики 

февраль Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Зам.директора по УВР 

Познавательная игра  

«Один – среди чужих!» 

март Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Тематические занятия 

«Осторожно огонь!» 

Родительская академия: 

«Организация летнего отдыха» 

апрель Классные руководители 

Акция «Мой парк» 

Посадка цветов 

май Классные руководители 
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2.5  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (п.19.8), Концепции линии « Начальная школа 21 века», «Перспективная начальная 

шкоа», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Программа 

коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям  с ОВЗ в 

освоении ООП НОО.  

На ступени начального общего образования в параллели 1, 2-ых, 3-их, 4-ых классов 

обучается  в МАОУ Петелинская  СОШ» - 165 человек, из которых  21 учащийся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов-5 человек. 

       Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям  в освоении основной образовательной программы 

начального  общего образования  и обеспечивает: 

 -выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом здоровье; 

- создание в ОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности учащихся  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической помощи 

детям  с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 

круга воспринимаемого и круга общения. Программа коррекционной работы основана на сетевом 

взаимодействии со специалистами МКУ «Отдел образования Ялуторовского района». 

Специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все формы 

образовательного процесса. В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, 

направленные на специальную педагогическую работу по коррекции психического развития, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении, дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию  учащихся  в 

общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.) 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 формирование социальной компетентности учащихся, развитие способностей личности 

к адаптации и самореализации в обществе. 

 

Цели программы: 

 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся и 

их родителям (законным представителям); 

 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  при 
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освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

 

Задачи программы: 

 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции в 

соответствии с индивидуальными особенностями, (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи учащимся; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование качеств личности, способствующих оптимальной социальной адаптации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах деятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей  

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы, определяющие содержание программы: 

 

- преемственность; 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Механизмы реализации программы предусматривают: организацию сетевого 

взаимодействия; взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения, которое 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  В ОУ работает психолого-

медико-педагогический консилиум.  Работа консилиума строится согласно нормативным 

документам, на основании плана , утверждённого  директором. По итогам заседания ПМПк  

даются рекомендации по повышению  эффективности  работы специалистами школы или ученик 

получает направление на районную ПМПК. 

 

Требования к условиям реализации программы. 

 

Организационные условия:  

 предусматривают вариативные формы получения образования (обучение в общеобразовательном 

классе по общеобразовательным  или индивидуальная программам обучения; надомная или 

дистанционная формы обучения),  различные варианты специального сопровождения 

обучающихся . 

 

Психолого-педагогическое обеспечение : 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
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 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

 учет индивидуальных особенностей;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ; дистанционного 

обучения; 

 введение в содержание обучения специальных разделов для решения задач развития 

ребенка,  

  использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение ; 

 здоровьесберегающие условия;  

участие всех детей в воспитательных, спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных и 

др. мероприятиях по возможности ;  

Программно-методическое обеспечение : 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно- развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.   

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Программа коррекционной работы на ступени начального  общего образования включает 

следующие взаимосвязанные модули , отражающие ее содержание: диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативный, информационно-просветительский. 

План реализации коррекционной программы на 2016-2018 учебный год. 

Диагностический  модуль 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, выявление  резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ). 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель-

логопед  
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Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

с педагогами  

Углубленная  диагностика 

детей с ЗПР, детей-

инвалидов, детей «Группы 

риска», детей обучающихся 

по специальной 

(коррекционной )программе 

8 вида 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь психолог 

Учитель-

логопед  

 

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 психолог 

Учитель-

логопед  

 

Изучение адаптации 

первоклассников к  новым 

условиям обучения 

Выявление  

дезадаптированных 

детей 

анкета  Классный 

руководитель 

 Выявление уровня развития 

мыслительных операций 

(2,3 классы) 

Выявление 

динамики развития 

 Проведение 

тестирования 

Январь- 

март 

Педагог-

психолог 

 

Изучение  самооценки , 

уровня мотивации учения 

(1,2,3 классы) 

Выявление уровня 

сформированности 

умозаключений, 

самоотношения 

Проведение 

тестирования 

апрель психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 
Сентябрь 

– октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 
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 Стартовая диагностика Выявление уровня 

готовности к 

обучению в школе 

тестирование Сентябрь-

октябрь 
Классный 

руководитель 

психолог 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса; 

- выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

- развитие УУД в соответствии с требованиями начального общего образования; 

- развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в группе сверстников; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения информации с использованием ИКТ, способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации; 

 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов, 

детей с 

трудностями в 

обучении 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с классом 

и 

индивидуальную 

воспитательную 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель

, социальный 

педагог 
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программу для 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов, 

детей с 

трудностями в 

обучении 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка, 

составление ИОП 

на каждого 

обучающегося. 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Курс комплексного 

развития младшего 

школьника 

Карандашев 

В.Н., 

Лисянская 

А.С. , Крылова 

Т.А. 

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального потенциала 

детей, способствующих 

благополучной социальной 

адаптации. 

Улучшение развития 

умственных 

способностей, 

волевой регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 

обучающихся 

Программа 

психогимнастики 

для первоклассников 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой 

Профилактика дезадаптации 

первоклассников 

Успешная адаптация 

первоклассников 
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Г.А. 

Программа «Хочу 

быть успешным» для 

1-4 классов 

Евграфова 

Л.М. 

Формирование чувства 

успешности 

Принятие себя и 

других, развитость 

коммуникативной 

сферы, умения 

находить ресурсы, 

рефлексивность. 

  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения; 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – логопед 
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инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

консультации 

 

Педагог – психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

Информационно – просветительский  модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- лекции, беседы, информационные стенды и др. формы просветительской деятельности, 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса (обучающимся, как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии; родителям; педагогическим работникам) 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

для разъяснения индивидуально-типологических особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

  

 

Результатом реализации требований к коррекционной программе является:  

- создание комфортной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 

организации основного общего образования, специфику психофизического развития 
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учащихся на  ступени начального  общего образования; 

- обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей; 

- достижение целей начального  образования, обеспечивающих его качество, доступность и 

открытость для учащихся и их родителей (законных представителей); 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  на 2015 - 2016 учебный год 

МАОУ Петелинская СОШ 

Особенности организации обучения на периоде начального общего образования:   

       Учебный план  для  1-4 классов  ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

образовательных  программ  начального общего образования. Продолжительность учебного года 

составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов не менее 34 учебных недель.     

Реализация содержания федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  в 1, 2,3,4 классах  обеспечивается учебно-методическими комплексами, 

направленными на общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование 

универсальных учебных действий - это « Начальная школа ХХI века», «Перспективная начальная 

школа». Использование технологий продуктивного чтения,   проблемно-диалогической,  

проектной,  информационно-коммуникационных, в основе которых лежит системно - 

деятельностный  подход, способствует формированию основ умения учиться, развитию 

обучающихся на основе их индивидуальности. 

  Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

Содержание образования на периоде начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету 

(математика, окружающий мир). 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план для 1-4 классов формируется с учетом перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального образования и является частью 

образовательной программы, которая включает в себя учебный план и план внеурочной 

деятельности.  

Учебная деятельность:  

- включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента; 

- определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ 

начального общего образования; 

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

 Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой и учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 
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школа». Педагогами, которые будут преподавать во всех классах, пройдены курсы повышения 

квалификации по теме «Организационно-педагогические основы перехода на ФГОС НОО второго 

поколения в условиях вариативности программ». 

 Обеспеченность  учебниками по УМК – 100%. 

Реализация учебного плана в 1 классе будет осуществляться соответственно гигиеническим 

требованиям к режиму образовательного процесса: 

 Обучение будет организовано по 5-дневной учебной неделе в первую смену с 

8 часов 30 минут; 

 Ежедневная нагрузка – 4 урока, 1 день в неделю – 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 

  «ступенчатый»  режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 Дополнительные недельные каникулы в 3 четверти; 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

 резервное время в 1 классах (январь – май) и во 2-4 классах используется для 

организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с учащимися. 

 В оздоровительных целях школа создала условия для удовлетворения биологических 

двигательных потребностей школьников. Двигательная активность слагается из 

комплекса обязательных для младших школьников мероприятий: динамические 

часы, физкультминутки на уроках, занятия внеурочной деятельностью по ФГОС. 

 образовательный компонент «Искусство» в 1-4 классах представлен предметами 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час); 

 В 4 классе, согласно Приказу Минобрнауки России №69 от 31.01.2012г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 

№1089» в соответствии с результатами выбора родителями учащихся (протокол №4 от 

07.05.2015г родительского собрания) определен модуль изучения курса ОРКСЭ - «Основы 

светской этики». Программа модуля реализуется преподавателем, прошедшим 

соответствующую методическую подготовку. Курс имеет воспитательный, 

культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью является 

формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального 

народа России. 

 Предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии», 

направленный на обеспечение компьютерной грамотности, изучается во 2-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика». 

 Элементы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

интегрировано в учебных предметах «Окружающий мир», «Физическая культура».   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность  осуществляется в соответствии с количеством внеаудиторных 

часов учебного плана во второй половине дня педагогами образовательного  учреждения. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей 
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(законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся. 

  Организация внеурочной деятельности осуществляется через: 

-  учебный план образовательного учреждения, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, проводимые в формах отличных от урочной: кружки, практикум, 

клубы (приложение № 1); 

- дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

-  классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-

полезные практики); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования.  

   В плане внеурочной деятельности созданы условия для внедрения механизмов 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности во второй половине дня на основе единой логики 

построения образовательного процесса, достижения поставленных целей с учётом специфики 

социальной инфраструктуры и запросов родителей. Учащиеся, посещающие учреждения 

дополнительного образования (спортивные, музыкальные, художественные школы), могут быть 

освобождены от внеурочных занятий в школе по данному направлению, если это ведёт к 

практическому дублированию занятий. Программы внеурочной деятельности утверждены 

методическим советом школы, протокол № 5, от 21.05.2014г.   

 Оптимизационная модель внеурочной деятельности (по терминологии, предусмотренной письмом 

Минобрнауки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации деятельности при введении ФГОС 

общего образования) реализуется учителями ступени начального общего образования, основного 

общего образования (учителем  музыки), социальным педагогом, педагогом-психологом, 

библиотекарем школы, педагогами-организаторами.   

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах  спланирована по 5  направлениям в количестве 5-6 

часов в неделю.   

Социальное, духовно- нравственное  направления   реализуются классными руководителями 1-

4  классов  через  мероприятия внеклассной воспитательной работы  (социальные проекты  

«Сохраним красоту природы», « Память», « Пернатые друзья», « Будущие олимпийцы» и  др. ), а 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное через внеурочную 

деятельность. 

Программы спортивных клубов представляют серию культурно-оздоровительных событий,  

направлены  на развитие интереса к собственному здоровью, формирование устойчивой 

мотивации к выполнению гигиенических рекомендаций и  правил, готовности самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями . подвижными играми и другими формами активного 

отдыха. 

Внеурочная деятельность осуществляется в следующих формах: проектной и исследовательской  

деятельности, компьютерных занятий, экскурсий, кружков, олимпиад, интеллектуальных 

марафонов,   соревнований и других видов деятельности. 

 

Учебный план 1-4 классов МАОУ Петелинская СОШ 

в 2015-2016 учебном году. 

Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 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 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную   программу 

 для учащихся с умственной отсталостью (вариант 1) на 2015-2016  учебный год 

Образователь-

ные области 

Образовательные 

дисциплины 

Количество недельных часов по классам 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвариативная часть (федеральный компонент)  

I  

общеобразовате 

льные курсы 

Письмо и развитие речи 5 5 5 5 4 4 3 3 

 Чтение и развитие речи 5 4 3 4 3 3 3 3 

 Математика 5 5 5 6 5 4 4 3 

Природоведение    2     

 Биология     2 1 1 1 

 География     2 2 2 2 

 История Отечества      2 2 2 

 Обществознание       1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1   

Музыка и пение* 1 1 1 1 1 1 1  

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 

II  

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 2 2 4      

 Профессионально-

трудовое обучение 

   6 8 10 12 14 

Трудовая  практика (в 

днях) 

   10 10 10 20 20 

III  

Коррекционная 

подготовка. 

Коррекционные 

курсы 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

1 2 2      

 Социально-бытовая    1 2 2 2 2 
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3.2  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Цель внеурочной деятельности - создать  условия для достижения учащимися  

необходимого социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

условия для  развития и социализации каждого  в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для  овладения учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); 

 создать условия  для формирования у учащихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, развития умения адаптироваться в 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье; 

 создать условия для формирования знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки; 

 создать условия для формирования гражданского самосознания школьников, осознания 

принадлежности к национальной культуре на основе изучения национальных ценностей, связей 

мировой и национальной культуры; 

 обеспечить взаимодействие семьи и школы через включение в  совместную деятельность 

различных форм и направленностей, укрепление и появление новых школьных традиций.  

 

 

 

 

 

 

ориентировка 

(СБО) 

 Ритмика 1 1       

 Максимальный объем 

учебной нагрузки: 

23 23 23 28 30 32 33 33 

Индивидуальные и групповые  коррекционные занятия 

Логопедические занятия 4 4 4 3 3 2   

Лечебно-физическая культура (ЛФК) 1 1 1 1     

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2     

                                                                    

ИТОГО: 

7 7 7 6 3 2 - - 
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Часть учебного плана МАОУ Петелинская СОШ, 

 формируемая участниками образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в 2015-2016 учебном году. 

(МАОУ Петелинская СОШ) 

Направления Кружки Количество часов в неделю 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 

Духовно- нравственное Библиотечный клуб 

 «В мире книг» 

0.5 

 

0.5 

«Я –гражданин России» 1 1 1 1 

Социальное Реализуется в рамках 

воспитательной системы 

класса 

   

«Юный инспектор 

движения» 

  0.5 

Общеинтеллектуально

е 

Шахматы   1 

«Почемучка» 1 1 - 1 

«Я – исследователь» 0.5 

 

0.5 

 

1 - 

Общекультурное Путешествие по стране  

Этикета. 

1 1 1 1 

Итого: 5 5 6 6 

 

Направления Кружки Учителя 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры Гладких Семен Владимирович 

Духовно- нравственное Библиотечный клуб 

 «В мире книг» 

Кривощекова Вера Анатольевна 
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Социальное Реализуется в рамках 

воспитательной системы 

класса 

Классные руководители 

 «Юный инспектор 

движения» 

Солодовникова Татьяна Николаевна  

Общеинтеллектуальное Шахматы Селиванова Ирина  Павловна  

«Я – исследователь» Классные руководители 

«Почемучка» Классные руководители 

Общекультурное Путешествие по стране  

Этикета. 

Классные руководители 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в 2015-2016 учебном году. 

(Филиал Заводопетровская СОШ) 

Направления  

внеурочной  

деятельности 

Название кружка, секции, 

студии 

Количество 

часов в неделю 

Учителя 

2 

класс 

4 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«ФизкультУРА»  1 1 Юдин А.П 

Духовно-нравственное «В мире народной песни» 1  Евсеева Л.Н. 

«Я патриот»  1 Учителя 

начальных 

классов 

Социальное «Я познаю мир» 1 1 Учителя 

начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 1 1 Учителя 

начальных 

классов 

Общекультурное «Риторика» 1 1 Учителя 

начальных 

классов 

Итого:  5 5  
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План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в 2015-2016 учебном году. 

(Филиал Коктюльская СОШ) 

Направления Кружки Количество часов в неделю 

 1класс 2класс 3класс 4класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

В здоровом теле- 

здоровый дух. 

1 - 1 1 

Духовно- нравственное Я-гражданин Росии. 1 - 1 1 

Социальное Мой край родной 

познакомимся с тобой 

1 - 1 1 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 - 1 1 

 

 

Юный исследователь 1 - 1 1 

Общекультурное Веселые нотки 1 - 1 1 

Итого: 6  6 6 

 

Направления Кружки Учителя 

Спортивно- 

оздоровительное 

В здоровом теле- 

здоровый дух. 

Медведев Артем Сергеевич 

Духовно- нравственное Я-гражданин России. Крашенинникова Вера 

Александровна 

Социальное Мой край родной 

познакомимся с тобой 

Крашенинникова Вера 

Александровна 

Общеинтеллектуальное Шахматы Шипичкина Лида Владимировна 

Юный исследователь Шипичкина Лида Владимировна 

Общекультурное Веселые нотки Баршевский Виктор Петрович 
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План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов  

в 2015-2016 учебном году. 

(Филиал Хохловская СОШ) 

Направления Кружки Количество часов в неделю 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное: 

Кружок «Смелые 

и умелые» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное: 

 

Библиотечный 

клуб «Лучик» 

1 1 1 1 

 Социальное: 

 

Реализуется в 

рамках 

воспитательной 

системы класса 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное: «Страна мастеров» 1 1 1 1 

«Мы 

исследователи» 

1 1 1 1 

 Общекультурное:  Кружок «Веселые 

нотки» 

1 1   

Студия «Веселая 

кисточка» 

  1 1 

                                   ИТОГО: 6 6 6 6 

 

Направления Кружки Учителя 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Смелые и 

умелые» 

Чубаров Вячеслав Игоревич 

Духовно- нравственное Библиотечный клуб 

«Лучик» 

Севастьянова Людмила Миониновна 

Социальное Реализуется в рамках 

воспитательной системы 

класса 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное «Страна мастеров» Волкова Светлана Александровна 

«Мы исследователи» Лебедева Евгения Андреевна 
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Общекультурное Кружок «Веселые нотки» Абрамова Наталья Геннадьевна 

Студия «Веселая 

кисточка» 

Лебедева Евгения Андреевна 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

 в 2015-2016 учебном году. 

(Филиал Криволукская ООШ) 

Направления Кружки Количество часов в неделю 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное: 

«Здоровей-ка» + + + 

Духовно-нравственное: 

 

«Я – гражданин 

России» 

+ + + 

 Социальное: 

 

Реализуется в 

рамках 

воспитательной 

системы класса 

+ + + 

Общеинтеллектуальное: «Мы-

исследователи» 

+ + + 

 Общекультурное:  Мастерилка + + + 

                                   ИТОГО: 5 5 5 

 

Направления Кружки Учитель 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

«Здоровей-ка» Глазунова Р.А. 

Духовно-нравственное: 

 

«Я – гражданин России» Глазунова Р.А. 

Социальное: 

 

Реализуется в рамках 

воспитательной системы класса 

Классные руководители 

Общеинтеллектуальное: «Мы – исследователи» Глазунова Р.А. 
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 Общекультурное:  «Мастерилка» Евграфова Л.М. 

 

 Внеурочная деятельность в ОУ организуется силами классных руководителей при реализации 

планов воспитательной работы с учащимися, силами педагогов – предметников,  библиотекарем 

школы , педагогами –организаторами  при проведении общешкольных мероприятий, при 

необходимости – с участием членов Ученического совета, родителей учащихся. 

Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности 

Контроль результативности и эффективности созданной модели осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований и наблюдений, анкетирования участников 

образовательного процесса. 

Целью мониторинга является создание системы  сбора, обработки и распространения 

информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности  

План диагностических мероприятий  

 

Показатели Методика Ответствен

ный 

Сроки 

Творческая 

активность 

обучающихся 

Методика М.И.Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности» 

Классные 

руководители 

февраль 

Сформированность 

нравственных, 

гражданских, 

эстетических качеств 

обучающихся. 

диагностика уровня 

воспитанности обучающихся по 

методике Н. П. Капустина. 

Классные 

руководители 

 

Март 

Соблюдение 

социальных и 

этических норм 

Анкета «Наши права и 

обязанности» 

Классные 

руководители 

 

Апрель 

 

Ожидаемые результаты 

Внедряемая модель внеурочной деятельности должна привести к: 

 осознанному выбору учащимися видов своего досуга;  

 воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе, городу, стране; 

формированию  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

 воспитанию у детей толерантности; 

 закреплению навыков здорового образа жизни;  

 развитию социальной культуры учащихся.  

Исходя из вышесказанного, положительным результатом от внедрения предлагаемой модели 

внеурочной деятельности можно считать следующее: 

 количество детей, охваченных  организованным досугом, не менее 80 %; 

 средний уровень воспитанности обучающихся не ниже 3,5 баллов (по методике 

Н.П.Капустина); 

 отсутствие правонарушений, уменьшение количества конфликтных ситуаций в детской 

среде; 

 уровень творческой активности от 1,5 до 2 баллов (по методике М.И.Рожкова); 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

1. Управление МАОУ Петелинская  СОШ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и задач, 

стоящих перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность с целью эффективного 

и результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель 

структурных подразделений соответствует функциональным задачам общеобразовательной школы с 

системой дополнительного образования. 

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим органом 

управления школой является Совет школы. Непосредственное управление учреждением осуществляет 

директор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и 

качества образовательной деятельности, на реализацию целей образования.  

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно – квалификационным 

требованиям.  

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление 

каждого структурного подразделения, персональную ответственность руководителей подразделения за 

результативность труда.  

4. Формы координации: годовой план работы школы; циклограмма работы; административные 

совещания.  

5. Информационные технологии, компьютерная и ксероксно- копировальная техника используется в 

управленческой деятельности для получения информации, нормативно-правовых документов по 

электронной почте; организации совместной деятельности сотрудников школы с целью разработки 

согласованных планов работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся; создания базы данных учащихся и т.д.  

6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы.  

Условия реализации Основной образовательной программы начального общего образования.  

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной программы:  

3.3.1 Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включающих требования к укомплектованности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к 

организации непрерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и 

самообразование. 

Коллектив педагогических работников МАОУ Петелинская СОШ отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги 

совершенствуют условия для получения учащимися качественного образования, сохранения здоровья 

учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 

деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой 

высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов – каждые 3 года они 

повышают свою квалификацию на различных курсах, семинарах.  
В образовательном учреждении 10 учителей начальных классов: 1 учитель  начальных классов с 

высшим педагогическим образованием, первая категория – 8 человек. Кроме учителей начальных 

классов основную образовательную программу НОО реализуют учителя английского языка, 

учителя физической культуры . 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реализующего основную 

образовательную программу начальной ступени школьного образования:  

Педагогический работник должен знать:  
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- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направления 

развития российского образования, современные подходы к оценке качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности; нормативно-правовое регулирование трудовых 

отношений в сфере школьного образования; правовые основы государственного контроля и надзора в 

образовании;  

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 

образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного образования 

как философско-антропологической категории;  

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных процессов в 

образовательных системах;  

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации учебной 

деятельности в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание и способы 

разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и 

инновационного развития образовательных систем;  

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательной 

деятельности;  

- современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, 

социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения образовательных 

задач.  

Педагогический работник должен уметь:  
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе выбора 

образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;  

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления 

содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание образовательных 

программ, учебников, методических пособий;  

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, 

осуществлять современное учебно-тематическое планирование;  

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами и формами 

организации образовательной деятельности, методами и содержанием инновационного образования; 
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательную деятельность на основе 

различных форм контроля;  

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу образовательной 

деятельности и образовательных продуктов;  

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 

инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;  

- использовать в учебной деятельности знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания, устанавливать 

связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательной деятельности современные информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные ресурсы;  

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;  

- использовать современные методы образовательной диагностики достижений учащихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и профессионального 

самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации учащихся и воспитанников;  

- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  
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- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с предметной 

областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, 

проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами формирования 

универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики;  

- способами проектирования содержания образовательной деятельности и организационных форм 

обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы результатов и 

последствий образовательной деятельности.  

 

Для реализации основной образовательной программы начального образования 

имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

№/п Должность  Должностные обязанности Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1 Директор  Обеспечивает  системную образовательную и 

административно – хозяйственную  работу 

образовательного учреждения 

1 

2 Заместитель 

директора 

координирует  работу преподавателей, 

разработку  учебно – методической и иной 

документации. Обеспечивает  

совершенствование методов организации  

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством  образовательного 

процесса. 

2 

3  учитель осуществляет  обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности,  социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

10 

4  психолог  осуществляет  профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение  

психического, соматического и социального  

благополучия учащихся. 

1 

5  

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

4 

6 педагог - 

организатор 

Содействует  развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

учащихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит  воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и др. объединений, 

разнообразную деятельность учащихся и 

взрослых. 

4 

7 социальный 

педагог 

 осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства. 

4 

8 учитель - 

логопед 

осуществляет работу, направленную  на 

максимальную коррекцию недостатков в 

1 
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развитии учащихся. 

9 медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

10 бухгалтер Выполняет работу по ведению бухгалтерского 

учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций. 

4 

 

3.3.2 Психолого – педагогические  условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации  требований  Стандарта является  создание в  

образовательном учреждении  психолого – педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса  по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития  учащихся; 

- формирование и развитие психолого – педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней  психолого – 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

Можно выделить  следующие уровни психолого – педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными  формами психолого – педагогического  сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление  особенностей статуса школьника. Она  может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце  каждого 

учебного года; 

- консультирование  педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным  направлениям  психолого – педагогического сопровождения можно отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и особенностей учащихся; 

-психолого –педагогическую  поддержку  участников  олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного  образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных  навыков  в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление  и поддержку одаренных детей. 

 

3.3.3 Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования 

Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 
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образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование фонда  оплаты  труда образовательного учреждения  осуществляется в 

пределах объема средств МАОУ Петелинская СОШ на текущий финансовый год, определенного  в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими  поправочными коэффициентами, и отражается  в плане финансово – 

хозяйственной  деятельности  школы. 

Размеры, порядок и условия  осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных  правовых актах МАОУ Петелинская СОШ и в коллективном договоре. 

В локальных актах по оплате труда работников МАОУ Петелинская СОШ отражено: 

-      соотношение  базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и 

учебно – вспомогательного персонала; 

-   соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-   порядок распределения стимулирующей  части оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.3.4 Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебной 

деятельности оборудованием, помещениями и иными видами имущества  
Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для получения детьми 

качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской общественности. 

Образовательная деятельность оснащена необходимым оборудованием.  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательной 

деятельности начального общего образования МАОУ Петелинская СОШ.  

В настоящее время функционируют в МАОУ Петелинская СОШ 12 кабинетов начального общего 

образования, оснащенные учебной мебелью и учебным оборудованием,  5 спортивных залов. Имеется 

в каждом филиале столовая, библиотека.  

МАОУ Петелинская  СОШ для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:  

 Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства пожаротушения.  

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности.  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных ресурсов, 

необходимых для эффективного и качественного образовательной деятельности в рамках 

основной образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Требования  Реализация  Требования  

Обеспеченность УМК, 

наглядными пособиями  

УМК «Начальная школа ХХ1 

века» под редакцией  

Н.Ф. Виноградовой.  

Обеспеченность УМК, 

наглядными пособиями  

 УМК «Перспективная 

начальная школа» 

Обеспеченность УМК, 

наглядными пособиями 

Укомплектованность 

библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 

Обеспеченность учебниками  Укомплектованность 

библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 
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электронными ОР  электронными ОР  

 
Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 

основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных 

нормативно-правовых документов.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и формам 

образовательной деятельности, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и 

задачам определенной ступени образования.  

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных 

программ. 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.  

3.3.5 Содержание информационно-методических ресурсов 
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность 

требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-воспитательной деятельностью. 

Документация школы формируется и хранится на ПК администрации, обмен и распространение 

осуществляется электронными носителями.  

Информационно-образовательная среда 
Направление  Информационное обеспечение  

Планирование образовательной деятельности и его 

ресурсного обеспечения  

Рабочие программы, УМК, Интернет-ресурсы  

Фиксация хода образовательной деятельности, 

размещение учебных материалов, предназначенных 

для образовательной деятельности учащихся  

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательной деятельности (включая семьи 

учащихся) методических служб, органов управления 

образованием  

Развитие сайта школы, доступ учащихся и педагогов 

к Интернет-ресурсам  

 
В начальной школе 5 компьютерных кабинетов (19 проекторов, 5 интерактивных досок, 42 

компьютера в компьютерном классе, 9 ноутбуков, всего компьютеров 51). 

В  2014-2015 учебном году  - Web- образование. 

3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить: 

1. Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на ступени начального 

общего образования; 

2. вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3. обеспечить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

4. укреплять материально-техническую базу. 

 

Условия Что необходимо изменить 

кадровые Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных методических 
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объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ –технологий  через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального роста педагогов через 

стимулировать  их участие в инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Повысить эффективность работы  единой психолого-педагогической 

службы школы по психолого-педагогическому сопровождению всех 

участников образовательного процесса.  

материально-

технические 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивными 

досками. 

Оборудование помещения для занятий внеурочной деятельностью. 

Оборудование кабинета логопеда с учетом современных требований. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

Повысить информационную эффективность школьного сайта, 

активней работать с местными СМИ. 

 

3.3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Направления 

деятельности  

Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Октябрь  

Изучение документов федерального, 

регионального уровня. Регламентирующих 

введения ФГОС НОО  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Сентябрь  

Издание приказов по ОУ:  

-О переходе ОУ на обучение по ФГОС 

НОО;  

- О разработке образовательной программы 

на учебный год  

-Об утверждении плана-графика ОУ по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников;  

-О проведении внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС НОО;  

- О внесении изменений в должностные 

инструкции учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО 

 

Директор  В течение 

учебных 

годов  

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалифицированными характеристиками 

должностных инструкций работников ОУ 

(Единый квалифицированный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалифицированные 

характеристики должностей работников 

образования»),  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Октябрь.  
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Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы МАОУ 

Петелинская СОШ . В структуру основной 

образовательной программы начального 

общего образования включены:  

Заместитель 

директора по 

УВР , рабочая 

группа  

Октябрь  

Ноябрь  

Июнь  

- пояснительная записка;  

-планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы.  

- программа формирования универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

-программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности: 

русский язык, литературное чтение, 

английский язык, математика, окружающий 

мир, музыка,  

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура  

-программа духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования;  

 -программа формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- программа коррекционной работы  

- учебный план  

-план внеурочной деятельности  

- система условий реализации основной 

образовательной программы НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС  

  

Утверждение основной образовательной 

программы НОО школы на заседании 

педагогического совета  

Директор  Август  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО и 

Федеральным перечнем  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март 

каждого года  

 Внесение изменений в «Положение о 

системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: 

предметных,  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март  

Методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

 

Корректировка программ по 

здоровьесбережению в лицее в соответствии 

с требованиями ФГОС  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Апрель  

Проведение Педагогического совета по 

введению ФГОС НОО.  

Директор  В течение 

уч.года  
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Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

 

Информирование участников 

образовательных отношений и 

общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС НОО в МОУ  

 

 

Наличие в Публичном докладе ОУ 

раздела, содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО  

 

 

Администрация 

школы  

 

 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года  

 

 

 

Октябрь  
 

Оснащенность организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями 

к минимальной оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию учебных 

помещений.  

Директор  В течение 

учебного 

года  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО  

 

Создание развивающих зон для обеспечения 

образовательной деятельности  

Директор  В течение 

года  

Мониторинговые 

мероприятия  

 

Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов МОУ требованиям 

ФГОС НОО  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ноябрь  

Январь  

 

3.3.8 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 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; 

   - 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. 

 
Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственн

ые 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрац

ия школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию  

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

Администрац

ия школы 
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системы условий реализации ООП НОО  программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся,  так и педагогов. 

Администрац

ия школы 

 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний  

по реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрац

ия школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и учащихся. 

Администрац

ия школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 3.3.9 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутреннего 

мониторинга образовательного пространства. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 



194 
 

конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием 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 деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим питанием. 

Сентябрь, 

январь 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение государственного 

муниципального задания, плана ФХД  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчёт 2 раза в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора,  

Ответственный 

за сайт 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

1 раз в четверть Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

1 раз четверть Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

Заказ учебников 

– февраль, 

Зав. 
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образовательного  

процесса 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

библиотекой 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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