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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№  373 ;  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования; с учетом рекомендаций Примерной программы, 
особенностей образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов 
обучающихся. Данный документ разработан педагогами  школы:  заместителем директора по 
УВР  И.В. Старосветской ,   заместителем директора по УВР   В.В. Назаровой ,  учителем 
начальных классов   Л.А. Куренковой,   учителем начальных классов   Л.П. Дубодел,  педагогом 
–психологом Е.В Авраамовой. В Российской Федерации начальное общее образование является 
первой ступенью образования, обязательной и общедоступной. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
определенное направление деятельности  школы. Образовательная программа обеспечивает 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам исвободам 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;общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
воспитанников;обеспечение условий для самоопределения личности, для её самореализации, 
творческого развития;формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 
и ступени обучения картины мира;формирование человека и гражданина, интегрированного 
всовременное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; содействие 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,народами независимо от национальной, 
религиозной и социальной принадлежности.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК, используемых на начальной ступени образования. Образовательная 
программа представляет собой единство дидактики, методики и практики. Единство и 
целостность достигаются благодаря взаимосвязи образовательных задач всех уровней. 
Образовательная программа начального общего образования направлена на 

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования 
всеми обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,5; 7; 8 
лет),  разного уровня дошкольной подготовки,  топографической принадлежности, 
формирования общей культуры обучающихся, их духовно-нравственного, социального,  
личностного и интеллектуального развития;
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- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие  и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Назначение программы определяет цель ее разработки, т.е. создание такой модели школы, 
которая:

- обеспечивает формирование оптимального образовательного пространства через развитие 
инновационной и экспериментальной деятельности с позиции доступности, качества и 
эффективности;

- воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и духовными качествами;

- решает проблемы здорового образа жизни учащихся и их здоровья;

- создает психологически комфортную образовательную среду для развития личности, 
способствующую раскрытию учебных ресурсов учащихся и их реализации независимо от 
стартовых возможностей.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является достижение оптимального общего развития каждого ребенка, обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.

Задачи реализации образовательной программы:

Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые 
установки, отражающие их индивидуально-личностные качества; социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:освоение универсальных учебных 
действий (регулятивных,познавательных, коммуникативных).

Достижение предметных результатов:

освоение опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразования и применения, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащего в основе современной научной картины мира. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ  всех учебных предметов. В основе реализации 
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основной образовательной программы лежит системно – деятельностный подход. Программа 
начального общегообразования предусматривает: достижение планируемых результатов всеми 
обучающимися; выявление и развитие способностей обучающихся через систем; внеурочной 
деятельности, секций, студий, кружков;организацию интеллектуальных и творческих 
соревнований,научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;участие обучающихся, их родителей, педагогических работников в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; использование в  
образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся;включение обучающихся в 
процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (район, город) для 
приобретения опыта реального управления и действия. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Селивановская средняя школа № 28 – Центр образования с. 
Селиваново» действует в соответствии с уставом и гарантирует ознакомление обучающихся и 
их родителей как участников образовательного процесса: с уставом и другими документами, 
регламентирующим осуществление образовательного процесса в данном учреждении; с их 
правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством РФ и уставом  
образовательного учреждения.

Преподавание в начальной школе осуществляется  с использованием  УМК «Школа России»

Ведущие  целевые  установки  УМК «Школа России»

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 
предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования 
к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:

1. Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России.

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться. 

3.    Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода.
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Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России»

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России».

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 
средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» 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.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
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учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

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

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, состава;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 
конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира;

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся;

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, 
система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 
специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного 
процесса. К числу планируемых результатов относятся:

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества;  сформированность основ 
российской,гражданской идентичности;

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 
школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 
деятельности, переход от игры к систематическому, социально  организованному учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 
детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая 
деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического 
развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  реализации 
ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат.

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом 
связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его 
«значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми 
людьми являются прежде всего взрослые. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 
произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 
деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного 
мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 
точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной 
школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 
индивидуальных действиях каждого ученика. 

Виды деятельности  младшего школьника:

Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа) 

Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 
правилами)

Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое 
проектирование и др.)

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях )

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
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Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются в образовательном 
учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса.

Задачи достижения запланированных образовательных результатов

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:  

сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их 
решения; 

научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 
деятельности;

овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 
навыками;

полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 
правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, 
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;

научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 
творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов;

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 
операциями на уроках труда и в социальных практиках;

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 
научиться правильно выражать свои мысли и чувства;

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
начального общего  образования

Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 
организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.)

Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать 
условия для овладения  высшими формами игровой деятельности.

Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками;

побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 
достижения учебных целей;
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организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам.

Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого –

Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов. 

Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.

Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация 
выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.)

Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к 
общественно значимым делам.

Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе осуществлять практические 
способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 
сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с 
информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, 
извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и 
умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагогу необходимо 
проектировать образовательный процесс так, чтобы ученики: 

-получали опыт выхода за пределы выученного;

-переживали такой опыт как ценность;

-стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений;

-проявляли инициативу в новых ситуациях;

-действовали  САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки 
собственных действий и т. д. (работа в парах, группах).

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

 Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают 
адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся 
начальных классов – это:

-формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной самооценки; 

-формирование основ гражданской идентичности; 

- начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины; 
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- адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 
склонности, предпочтения); 

- выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения, своим 
поступкам и поведению других людей.

Регулятивные учебные действия предполагают: самоопределение, самопознание, 
самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 
деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, 
принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), 
осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку.

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то 
познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 
ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. 
Целостное восприятие образов, свойственное младшему школьнику выделяются свойства, 
существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку, 
свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения. 

В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой 
информации – это

- проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам)познавательной 
активности в общении (спроси у учителя или …).  -обращение к книгам (словарям, 
энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе 

-формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном 
или художественном тексте.

 Коммуникативные умения дополняются в школе опытом делового (учебного) 
сотрудничества. Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к передаче 
информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с 
его алфавитом). 

            Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 
уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности 
и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования:

Филология 

Русский язык. Родной язык:

формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
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понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

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;

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;

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;

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;

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 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; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:

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;

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;
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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:

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

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;

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;

 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;

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

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;

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); 

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

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России;

первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 
российской государственности;

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 

осознание ценности человеческой жизни.

Искусство

Изобразительное искусство:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Музыка:

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  
духовно-нравственном развитии человека;

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология:
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получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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:

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; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

                   Лич ностные результаты выпускников на ступени начально го общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

                               Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)

 Место для фото (или автопортрета)

 Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________

Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________

Мой адрес

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься

 Я ученик 

 Я хочу  научиться в этом году…

 Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке

Предмет Чему научусь Рисунок или пример

Русский язык

Литературное чтение

Математика 

Окружающий мир



25

 Я читаю. 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель

 Мой распорядок дня 

Время Дела Рисунок 

Утро

День

Вечер

 Я и мои друзья

Вопрос Напиши Нарисуй

Чем я люблю заниматься?

Какая игрушка у  меня самая любимая?

Сколько у меня друзей и как их зовут?

Какой у меня самый любимый цвет?

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе

 Законы жизни класса

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.

 План – памятка Решения задачи

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)

 Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы» 
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На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы.

Страницы раздела «Мои достижения»

 Моя лучшая работа

 Задание, которое мне больше всего понравилось

 Я прочитал ……. книг.

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?

 Что я теперь умею, чего не умел раньше?

 Мои цели и планы на следующий учебный год:

 Чему я еще хочу научиться?

 Какие книги прочитать?

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

 Мои проекты

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая 
(четверть, год) 

аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

- устный опрос

- письменная 
самостоятельная 
работа

- диктанты

- контрольное 
списывание

- тестовые задания

- графическая работа

- изложение

- доклад

- творческая работа - 
посещение уроков по 
программам 
наблюдения

- диагностическая 
- контрольная 
работа

- диктанты

- изложение

- контроль 
техники чтения

анализ динамики 
текущей 
успеваемости

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях

- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности

- творческий отчет
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- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок);

 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 обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Программа формирования универсальных  учебных действий  у обучающихся  на 
ступени начального образования

1. Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 
Федеральном государственном образовательном стандарте 
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Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 
темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 
результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  
всё более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не 
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Важнейшей 
задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 
умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 
действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 
использовано при изучении других предметов.

Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Цель программы - формирование универсальных учебных действий как обеспечение 
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 
действий в рамках системы развивающего обучения  Л.В. Занкова. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся:

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования;

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 
5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий.
Система универсальных учебных действий соответствует федеральному государственному 

стандарту и представлена в таблице 1. 

Таблица 1

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
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ЛИЧНОСТНЫЕ                 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 
ориентация)

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 
«плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре;

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 
познания нового;

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицании «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и 
т.п. 
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 
заявленными позициями, взглядами, мнениями. 
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе)

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 
людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 
разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что 
я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 
поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  
(личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе 
- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками, 
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной, 
- со всеми людьми,
- с природой; 



30

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России; 
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские демократические порядки и 
препятствовать их нарушению; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 
предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 
уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 
не допускать их оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, 
в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний. 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 
причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 
ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 
одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 
(принимать наказание и самонаказание).

                                      
РЕГУЛЯТИВНЫЕ                
УУД

Определять и формулировать цель деятельности, составлять 
план действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
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Осуществить действия по реализации плана

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 
и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ).

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его 
результатов.

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.

                                                                     
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ                      
УУД

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 
предварительный отбор источников информации для поиска 
нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких 
шагов.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски.

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).

Осуществить действия по реализации плана

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 
и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ).
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его 
результатов.

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ                      
УУД

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 
предварительный отбор источников информации для поиска 
нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 
решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких 
шагов.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски.

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого 
результата, в том числе и для создания нового продукта

Выполнять универсальные логические действия:

- выполнять анализ (выделение признаков),

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации 
объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям.

Создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или 
знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под 
руководством  учителя-консультанта.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и 
выбирать наиболее удобную для себя  форму

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
в том числе с применением средств ИКТ.

Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
УУД

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
 Учиться подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к собственному мнению.

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
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образования. 
Личностные ценности

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 
и приумножение её богатства.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 
человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения 
в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».

Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства.

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 

3. Связь личностных и метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 
формами работы.

Целью Образовательной развивающей системы Л.В. Занкова является формирование 
функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
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– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 
же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 
для достижения своих целей; 

– способен  жить в любом социуме, адаптируясь к нему.

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 
предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 
школьников. Образовательная развивающая система Л.В. Занкова накопила огромный опыт 
обеспечения в образовательном процессе личностного развития учеников и достижение ими 
личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с 
учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Система работы  по  обеспечению личностных и метапредметных (универсальных учебных 
действий) результатов обучающихся представлена далее в таблице № 2.

Таблица № 2

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов.

Функциональная грамотность

Метапредметные результаты Личностные 

коммуникативные регулятивные познавательные

Технология 
продуктивно чтения.

Форма групповой 
работы

Технология 
проблемного 
диалога.

Предметные линии развития:

Русский язык, литературное 
чтение, математика, 
окружающий мир, информатика, 
технология и искусство, 
риторика

Внеурочная 
деятельность
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Технология 
оценивания

Проектная деятельность. Жизненные задачи.

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 
предметного содержания

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как

- формирует представление о единстве и   многообразии  языкового и культурного пространства 
России, об основном средстве человеческого общения, 

  - воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  
учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего 

- способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы 
как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», 

- даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный 
эстетический вкус.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 
учебных действий. 
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Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  
универсальных учебных действий.

 Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического 
мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в 
рамках Образовательной системы Л.В. Занкова у этого предмета есть ещё одна важная роль – 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 
данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 
строить цепочки логических  рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 
коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов.

 Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она 
обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 
изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире».

 Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 
определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 
связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.

 Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».

 Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его 
роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 
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понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 
отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 
виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 
алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 
повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 
регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 
аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 
моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 
самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий.

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 
интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 
применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 
завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 
позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как

- постановка цели при выполнении итоговых проектных работ,

- планирование действий,

- ориентация на конечный результат,

- сравнение результата с замыслом.

4. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 
её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
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исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 
и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 
познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы 
технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему 
урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и 
т.п.).

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 
системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  
на успех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 
отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика.

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 
контрольных работ),  «Дневниках школьника», тетрадях по диагностике метапредметных 
результатов.

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию 
из текста.   

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей 
по литературному чтению  и другим предметам. 

В методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 
формы групповой работы на занятиях по многим предметам. Это связано с её важностью в 
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качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и 
прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

5. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

В рамках образовательной системы Л.В. Занкова вслед за    А.А. Леонтьевым и 
Л.С.Выготским мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 
самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 
интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 
творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 
ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-определение 
- жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 
национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 
протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 
жизненной ситуации выпускника». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 
на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 
осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 
воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

6. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 
результатов.

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 
временными рамками отдельных уроков.

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;

– в определённой степени неповторимость и уникальность.
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  
результатов:

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера,

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом,

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в  качестве 
обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 
решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия:

–    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 (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.),

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, свою Родину.

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 
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носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 
задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 
его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 
может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 
такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 
характерных для работы над проектами. 

2.2. Программы отдельных  учебных предметов, курсов и курсов  внеурочной 
деятельности 

2.2.1. Программы отдельных учебных  предметов и курсов  ( УМК «Школа России»)

Программа курса « Русский язык»,   1-4 кл.

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Пояснительная записка

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 
посредство той же среды — отечественного языка» (К.Д.Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений;

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 
и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.     
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Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 
добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 
самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.  

          Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 
звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 
их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 
орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний. 



45

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 
линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка.    

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 
письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 
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Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 
синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 
осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 
что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 
(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 
творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 
интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 
в каждом классе). 

Результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Личностные результаты

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире.

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результат

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления.

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
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4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач.

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».

Предметные результаты

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
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4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

9.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.

 

Содержание курса

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).
 
Обучение грамоте
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 
на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов. 

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 
за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
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Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 
суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных. 
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
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Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 
-ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
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Программа учебного предмета « Литературное чтение» 1-4 класс 

Авторы:Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 
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на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе.

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса сразу после 
обучения грамоте.

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
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Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 
уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 
и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 
темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 
части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
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литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 
эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 
развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 
чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель ), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса



60

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.

Предметные результаты:

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 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 



62

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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля.

Чтение

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
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интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.

Работа с разными видами текста

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения



64

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 
к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
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Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
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стран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 
Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества.

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 
издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.
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Творческая деятельность обучающихся

(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 
текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
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      Программа  учебного предмета « математика» 1-4 класс

Автор: М. И. Моро
Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:

 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального математического образования:

—формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения); 
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—развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления; 

— развитие пространственного воображения;

— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;

—формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

—формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

—развитие познавательных способностей;

—воспитание стремления к расширению математических знаний;

—формирование критичности мышления;

—развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой—содержание, 
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 
образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 
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неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 
с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 



71

71

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 
условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности—на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 
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также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
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восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 
сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 
окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе—132 ч (33 учебные недели), во 2—4 
классах—по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты
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—Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

—Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.

— Целостное восприятие окружающего мира.

—Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

—Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

—Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат.

Метапредметные результаты

—Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства и способы её осуществления.

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

—Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.

—Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

—Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.
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— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

—Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика».

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

—Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

—Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.

—Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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Числа и величины

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 
и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач.
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, 
слева— справа, за—перед, между, вверху— внизу, ближе— дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 
выполнения построений.

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата). 
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Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

Программа курса « Окружающий мир» 1- класс

Автор А. А. Плешаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
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1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём;

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 
сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 
своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 
дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы 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 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.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
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Значение курса состоит также 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 позволит учащимся освоить 
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 
рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей:

1) идея многообразия мира;

2) идея целостности мира;

3) идея уважения к миру.

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 
в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 
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частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 
присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 
экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
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инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса

• 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 природы и социума.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле.

• 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, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса
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Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)

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 др.). 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, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
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 (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера).

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

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. 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 (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 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 (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. 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, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8Марта, 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 Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
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Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 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 (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. 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 каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.

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.
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека.
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Программа  курса « технология»  1-4 класс

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., 
Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. 
      При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4классов авторов 
Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 
личностных результатов в соответствии с ФГОС.

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.

Учебники «Технология» для 1—4класса знакомят учащихся со старинными, 
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами 
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 
нашей страны, продукцией, которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на 
практике обучаются традиционным техникам (1класс, с.47, 72 и др.; 2класс, с.14, 21, 24 и 
др.; 3класс, с.44, 45, 47, и др.). Практические работы по изготовлению изделий 
традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России, формируют у 
учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 
уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4классе учащиеся при 
знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично 
воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 
строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о 
нефте- и угледобыче (4класс, с.19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Каждый учебник «Технология» для 1–4классов авторов Роговцевой Н. И. и др. состоит 
из 4 разделов:

  «Человек и земля»
 «Человек и воздух»
 «Человек и вода»
 «Человек и информация»
В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с 

конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных текстов, адаптированных 
для учащихся начальныхклассов, дети узнают о профессиях, их социальном значении, 
истории возникновения и развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно 
производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. (1класс, с.14, 17, 32 
и др.; 2класс, с.12—13, 41 и др.; 3класс, с.25, 36—37 и др.; 4класс, с.62—65, 69—72 и др.). 
При выполнении проектов и изготовлении изделий, дети обучаются технологическим 
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приемам (1класс, с.15 — сушка под прессом, с.78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и 
четырьмя отверстиями и др.; 2класс, с.42, 43 — новогодняя маска, елочные игрушки из яиц 
и др.; 3класс, с.68 — правила поведения при приготовлении пищи, приготовление 
бутербродов и др.; 4класс, с.94 — технология ухода для рассады, с.98 — фильтр для 
очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут применять на практике в повседневной 
жизни.

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. 
Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать 
вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного 
отношения к иному мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаемкласс к Новому 
году» (1класс, с.46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки будет делать, 
выполнить изделия, представить результат своей работы одноклассникам и вместе 
украситькласс.

В учебниках 1—4классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся с 
историей развития ремесла, производства или предмета. Они отмечены навигационным 
значком «Путешествуем во времени» (1класс, с.40 — история пчеловодства, с.117 — 
история формирования письменности и др.; 2класс, с.52 — проект «Убранство избы», 
русская печь и др.; 3класс, с.90 — знакомство со старинными и современными 
автомобилями и др.; 4класс, с.10 история появления железных дорог в России.

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями народов 
России. Например, в учебнике для 2класса задание на с.20 предлагает назвать национальные 
блюда разных народов, а на с.60 — определить по иллюстрациям принадлежность 
национальных костюмов.

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся 
видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство 
изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки (1класс, 
с.44, 106, 109 и др.; 2класс, с.14, 21 и др.; 3класс, с.47, 84 и др.;4класс, с.26, 39 и др.), 
украшения длякласса или дома (1класс, с.46-49 и др.; 2класс, с.43, 68 и др.; 3класс, с.54, 
124 и др.; 4класс, с.44, 92 и др.), изделия, используемые самим учеником (1класс, с.38, 76 и 
др.; 2класс, с.42, 66 и др.; 3класс, с.60, 87 и др.; 4класс, с.50, 67 и др.).

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты 
предыдущих заданий (1класс, с.25, 93 — собранные при выполнении задания «Получение и 
сушка семян» семена перца используются при выполнении задания «Проращивание семян»). 
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Это способствует формированию таких социально значимых личностных качеств как 
уважение к своему и чужому труду и результатам труда. 

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного 
подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на 
девочек: 1класс, с.70, 73 и др.; 2класс, с.24, 37 и др.; 3класс, с.49, 52, 58, 72, 78 и др.; 
4класс, с.40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1класс, 
с.100, 110—111 и др.; 2класс, с.48, 82 и др.; 3класс, с.22, 56, 90, 94 и др.; 4класс, с.10—12, 
18—20, 21 и др.

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, действующие в 
учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. В диалогической форме они 
обучают детей, излагают правила, предлагают алгоритмы действий, после завершения 
работы побуждают к оцениванию выполненного задания (1класс, с.10, 11, 19, 25, 33 и др.; 
2класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 3класс, с.4, 5, 9, 10 и др.; 4класс, с.8, 10, 12 и др.).

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый 
учебник 1–4классов построен как путешествие.

1класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о 
материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 
усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея 
постепенного освоения человеком природы, частью которой он является.

2класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и 
ремеслами, материалами, инструментами, профессиями. 

3класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и 
профессиями в инфраструктуре современного города.

4класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 
производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное 
воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию умения 
самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого 
изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и 
осуществлять рефлексию своей деятельности. 

В учебниках «Технология» используется система условных обозначений трех видов: 
информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 1класс, с.6; 2класс, 
с.4; 3класс, с.6). Первая показывает сложность выполнения изделия, вторая информирует, 
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сколько времени отведено на выполнение той или иной работы, а третья предназначена для 
оценки степени сложности и качества работы ученика. Информация о сложности и 
предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде условных обозначений) дается в 
учебнике для каждого изделия — на плашке с названием работы. Оценить выполненную 
работу ребенок должен самостоятельно. Таким образом, дети получают представления о 
своих возможностях, границах знания и незнания. 

В 4классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 
контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на 
каждом этапе и итоговая оценка.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание 
материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, 
гармонию, художественный вкус (1класс, с.22 — изделие «Мудрая сова», 38 — 
изготовление закладки для книги, 47 — украшение на елку и др.; 2класс, с.25 — хохломская 
роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 3класс, с.27 — макет городского парка, 34 — макет 
детской площадки и др.; 4класс, с.26— изготовление малахитовой шкатулки, 111—112 — 
браслет и др.). 

Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует высококачественное 
художественное оформление всей линии учебников «Технология» для 1—4классов.

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: 
оформлениекласса к новому году, подготовка праздничного стола, изготовление подарков и 
др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, поделиться 
знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 
технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (1класс, с.33, 38, 63, 74 и 
др.; 2класс, с.50 и др.; 3класс, с.68 и др.; 4класс, с.66, 74 и др.). В учебнике 1класса в 
разделе «Человек и информация» (с. 120—121) показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что 
способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики отрабатывают 
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этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки 
обеспечения безопасности не только на уроках, но и в быту. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4классов авторов 
Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 
метапредметных результатов в соответствии с ФГОС.

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 
3)заполнения или самостоятельного создания технологических карт. 

Начиная с 1класса, учащиеся начинают работать над изделием (1класс, с.21, 22—23 и 
др.) или проектом (1класс, с.28, 46 и др.; 2класс, с.40, 76) с ответов на «Вопросы юного 
технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, определить материалы и 
инструменты, требуемые для работы, а также способы и приемы изготовления изделия. Сами 
«Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника для каждогокласса. В 3классе 
алгоритм работы над проектом дополняется этапом заполнения технологической карты 
(3класс, с.28, 132). Работа по чтению и заполнению технологических карт обеспечивает 
понимание важности выполнения последовательности действий и операций, соблюдения 
технологии. Разделы учебника для 4класса выстроены в виде проектных заданий, 
включающих предпроектное исследование. Последовательность работы над проектом, 
критерии оценки проекта и др. описаны в разделе «Как работать с учебником» (4класс, 
с.4—7). Рассматривая замысел проекта, его возможный результат, выполняя эскиз изделия, 
учащиеся получают элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у 
учащихся любознательность и инициативность (1класс, с.32 — эксперименты с бумагой, 53 
— исследование свойств гофрированного картона и др.; 2класс, с.10 и др.; 3класс, с.9, 12, 
14 и др.; 4класс, с.12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, 
наблюдаем, делаем вывод».

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных 
особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 1—4классов планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов), например 1класс, с.44—45. Каждому пункту текстового плана соответствуют один 
или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 
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приемов, способов и техник изготовления деталей изделий, например 4класс, с.53, п. 4 — 
показано поэтапное изготовление туловища птички. 

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом 
формируются также умение контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность. 
Например, в 4классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 
контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на 
каждом этапе и итоговая оценка. Таким образом формируется умение находить и исправлять 
ошибки при выполнении работы. 

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй свое 
рабочее место», который представлен в текстовом и/или иллюстративном виде. Организации 
рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1класса (с. 10, раздел 
«Организация рабочего места»), в котором рассказано и показано, как следует организовать 
место для работы с основными материалами и инструментами.

Учебники содержат большое количество материала, способствующее формированию 
навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, задание по изготовлению изделия, 
составление технологической карты или её заполнение требуют от учащегося осмысления 
плана, составления последовательности операций, выбора необходимых средств и способов 
решения, инструментов и материалов, определения промежуточного результата, соотнесения 
с конечной целью, проведение коррекции. 

В учебниках для 2—4классов предусмотрено общее задание — создание папки «Мои 
достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими работами, которые 
выбираются на основании самооценки и оценки изделия товарищами на презентации 
(2класс, с.89; 3класс, с.10, 19 и др.). В 4классе предусмотрен годовой проект: издание 
«книги» (с. 129—139), в которой будут собраны лучшие образцы работ по технологии в виде 
фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4класс, с.8, 17 и др.). Таким образом 
формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции — важнейшей способности 
человека к мобилизации сил, преодолению препятствий.

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач.

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 каждого 
учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом учебника: «Вспоминаем 
правила и приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», 
«Заглянем в «Словарик юного технолога» и др.

В учебниках 1—4класса дети знакомятся с различными знаково-символическими 
системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в 
быту. Например, в учебнике 1класса приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 
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3классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные 
обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники оригами (с.118).

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  информационной  
избирательности, этики и этикета.

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации (1класс, 
с.56, 58, 62 и др.; 2класс, с.14, 20, 34 и др.; 3класс, с.24, 80 и др.; 4класс, с.24, 30 и др.). 
Они отмечены на полях значком «Ищем информацию».

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждогокласса введен специальный раздел 
«Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 
информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних 
времен (1класс, наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней 
(3—4класс, книги, почта, компьютерные средства). 

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором 
поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать 
необходимую им информацию.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что способствует 
повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, поговорки, соответствующие 
заданным темам (1класс, с.30: в рамках проекта «Осенний урожай» — работа с пластилином 
— дается стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу стихотворения— 
определить, какой урожай соберет герой стихотворения; 2класс, с.36, 57, ); загадки (1класс, 
с.31, 88); научно-познавательные тексты (2класс, с.12, 13; 26, 45 и др.; 3класс, с.59, 100 и 
др.; 4класс, с.10, 18 и др.). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного 
технолога», в котором объясняются термины и понятия, используемые в учебнике. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной 
деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно 
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сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование 
или эксперимент, провести наблюдение над объектом (1класс, с.112 — при изготовлении 
модели парашюта наблюдают, как он опускается в зависимости от веса груза и делают 
соответствующий вывод; 4класс, с.100 — выполняют изделие, с помощью которого можно 
замерить количество вытекающей из крана воды, и определить, как обеспечить ее экономный 
расход). 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте 
познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, научиться 
пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает работу и ученика и 
учителя. Таким образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что крайне 
необходимо в начальной школе.

В начале учебника 1класса также представлен раздел «Я и мои друзья», позволяющий 
ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1класс, с.7). 

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена 
на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и 
группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 
1—3классах ученики с помощью учителя (1класс, с.28, 44, 46, 60; 2класс, с.22, 40, и др.; 
3класс, с.28, 132), а в 4классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — 
исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют объем выполненных работ, 
подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать 
мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную 
позицию при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления изделия, 
презентации готового проекта. В результате выполнения под руководством учителя 
коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки сотрудничества и 
взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» авторов: 
Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность применить на уроках технологии знания, 
полученные при изучении других предметов, и, наоборот, использовать знания, полученные 
на уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО на 
уроках технологии: работа с природным материалом, использование литературных 
произведений как иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, 
чертежи, измерения, геометрические фигуры и др. 
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Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, 
проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования — 
развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках 
технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в 
определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются. 

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 
посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 
выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, а в 
конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения. 

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 
ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, 
изучение этнокультурных традиций (1класс, с.15, 94 и др.; 2класс, с.24, 49 и др.; 3класс, 
с.24 и др.; 4класс, с.88, 92, 94, 96—97, 98 и др.).

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, 
расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение элементарных 
алгоритмов. 

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного 
искусства, законов дизайна и общих требований художественной выразительности при 
изготовлении изделий, эстетика труда. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4классов авторов 
Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 
предметных результатов в соответствии с ФГОС.

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии.

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и их 
особенностях (1класс, с.15, 26 и др.; 2класс, с.8—9 и др.; 3класс, с.12—19 и др.; 4класс, 
с.69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком (соответствие изделия 
назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность). 

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. 
Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например при 
самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении игрушек и пр. Осваивают 
способы работы с информацией, навыки анализа,классификации и систематизации 
информации, полученной из разных источников для практической работы в проекте или при 
изготовлении изделия, планируют практическую работу, составляют алгоритмы действий, 
оценивают промежуточный и итоговый результат, осуществляют самоконтроль и 
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необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся организовывать рабочее место. 
Осуществляют элементарное самообслуживание в школе и дома. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о 
старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1класс, 
с.40, 56, 57 и др.; 2класс, с.24, 26, 28 и др.; 3класс, с.25, 65 и др.; 4класс, с.25, 55—57 
идр.). 

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях 
деятельности, подкрепляются практическими работами (1класс, с.41, 61 и др.; 2класс, с.25, 
27, 29 и др.; 3класс, с.27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4класс, с.26, 59 и др.). 

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, о 
характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, план 
работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1класс — тема «Растения» и др.; 
2класс — тема «Домашние животные и птицы» и др.; 3класс — тема «Архитектура» и др.; 
4класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.). 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также 
умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1класс, с.78, 80, 93; 2класс, 
с.42, 65, 66, 91 и др.; 3класс, с.44, 45, 47, 60 и др.; 4класс, с.48, 50, 52, 67, 74 идр.). 

В учебниках «Технология» для 1—4классов предлагается работа с разнообразными 
материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 
природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. Работа с 
конкретным материалом начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и 
использовании человеком (например, 1класс, раздел «Природный материал», с.14). 

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых 
уроков в 1классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с.8.

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных 
технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение из 
заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов работы 
выстроено по принципу от простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы 
работы с материалами (1класс, приемы работы с пластилином — с.18, с бумагой — с.34 и 
др.; 2класс, правила разметки ткани — с.63 и др.; 3класс, технология подготовки соломки 
— с.85 и др.). Кроме того, на практике они учатся осознанному выбору материала по его 
свойствам в соответствии с поставленной задачей, замене материала. Например, при 
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изготовлении изделия в технике «мозаика» (2класс, с.37 и 39) учащиеся при необходимости 
могут заменить семена на крупы. 

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять 
выбор материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся правильно 
и экономно расходовать материалы.

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами 
(1класс, правила безопасной работы ножницами — с.33, шилом — с.63 и др.; 2класс 
правила работы циркулем — с.50 и др.; 3класс, правила поведения при приготовлении пищи 
— с.68 и др.; 4класс, правила работы столярным ножом — с.66 и др.). Эти правила в 
учебниках выделены и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и 
запомнить.

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.

С 1класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической 
документацией, которая в учебниках «Технология» представлена в виде заданий на 
распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 
3классе, есть задания типа: рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В 
учебнике 4класса план работы по изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона» 
начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в рабочей тетради, выполните 
чертёж основы выступа, деталей колес в масштабе. 

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 
документацией в учебниках «Технология» на элементарном уровне вводится 
технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ 
(перечислены все возможные операции), а сведения о материалах и инструментах, приемах, 
способах выполнения работы; оценку качества выполнения работы и др. должны указать 
учащиеся (в 3классе приводится образец заполнения карты — с.29), большинство карт для 
заполнения помещены в рабочие тетради. 

Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными 
умениями, но и способствует развитию личностных и метапредметных умений: 
анализировать,классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, оценивать и 
многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею 
является интегративным методическим инструментом овладения универсальными учебными 
действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с картой побуждает учащихся к 
освоению элементарных экономических сведений и проведению практических расчетов; 
пониманию того, что вся работа имеет цену.

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 
представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство (выделять детали, 
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определять взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать модели и 
конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте 
(1класс, с.96, 112 и др.; 2класс, с.46, 56 и др.; 3класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4класс, с.59, 
117 и др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей в 
конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими инструментами, 
материалами пользовался при изготовлении конструкции и пр. Например, в учебнике 
3класса при изучении темы «Автомастерская» при изготовлении модели грузовика из 
конструктора предлагается следующее задание: подберите с помощью рисунков детали и 
инструменты, необходимые для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). 
Назовите детали конструктора, способы соединения, используемые для сборки (с. 97). Какие 
умения вам пригодились? Как вы думаете, какими инструментами из тех, что есть в 
конструкторе, может воспользоваться автослесарь в своей работе? С помощью таких 
вопросов обеспечивается связь учебной деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к 
изучению предмета.

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач.

В разделе «Человек и информация» с 1класса в доступной форме, с учетом требований 
санитарных норм начинается обучение элементарным приемам работы с компьютером для 
поиска и получения информации, работы с готовыми ресурсами, создания небольших 
текстов в рамках практических задач в учебнике. В 1классе учащиеся знакомятся с тем, что 
такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 2классе они осваивают поиск 
информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают правила набора текста с клавиатуры 
и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на 
элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer. В 3классе в рамках проекта 
«Готовим спектакль» создают на компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с 
текстовым редактором Microsoft Office Word (с. 135). В 4классе в рамках годового проекта 
«Издательское дело» учащиеся изготавливают титульный лист (с. 131) и содержание (с. 134) 
к книге «Дневник путешественника», которая состоит из материалов папки достижений по 
курсу «Технология». При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в 
текст, а также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даёт 
возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить достигнутые 
результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои лучшие работы родителям, 
что будет способствовать позитивному отношению к учебе.

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и 
числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный 
подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс 
учебников для внеурочной деятельности. 
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Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного 
материала: в работе с используемыми материалами, выполнении определенных 
технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в 
проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При этом вся 
работа проходит на основе ведущего дидактического принципа: от простого к сложному. 

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. 
Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с материалами, 
необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в текстовой 
форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это образец, к 
которому надо стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать задание 
доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста. 

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы 
на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за 
выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать.

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 
изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые 
могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни.

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, 
спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах 
его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — 
это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, 
конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком 
смысле этого понятия.

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: 
сравнивать, анализировать, выбирать.

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-аналитическую 
деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний 
учащихся, полученных ими при изучении других учебных предметов, а также формировать 
первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности.

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, для 
реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования и обеспечивают условия для индивидуального развития всех обучающихся.

Программа курса   Иностранный язык (Немецкий язык)
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Автор: И.Л.Бим

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников

и включает следующее:

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. Выходнойдень (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: названиякомнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 
Природа.Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.Страна/страны 
изучаемого языка и родная страна.Общие сведения: название, столица. Литературные 
персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг,черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 
стихи,песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета странизучаемого 
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

• диалог_расспрос (запрос информации и ответ на него);

• диалог побуждение к действию.

2. Монологическая форма

Уметь пользоваться:
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• основными коммуникативными типамиречи: 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:

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко_буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 
словарь.

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота , краткость гласных,оглушение звонких согласных в концеслога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 
изолированном слове, фразе.Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловыгруппы. Ритмико_интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы) предложений. Интонация перечисления.
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальнойшколы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клишекак элементы речевого этикета, 
отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, 
dieFabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (_er, _in, 
_chen, _lein, _tion, _ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопро_

сительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательныепредложения. Простое предложение с простым глагольным

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым

(Mеine Familie ist groß) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
Безличные предложения (Es istkalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).

Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространёzные предложения. Предложения 
с однородными членами.

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 
Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределённая форма глагола (Infinitiv).

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым 
и нулевым артиклем.

Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.

Местоимения: личные, притяжательные и указательные(ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein.Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, об_

разующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern.                                                       
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter,haben, mit, uber, unter, nach, zwischen, 
vor.

Социокультурная осведомлённость
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 
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, представленнымв 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 структурно_функциональных схем простого предложения;

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса младшие школьники:

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь наумения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 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).
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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.

 

Программа  учебного предмета « Музыка»

Е.Д. Критская 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы 
общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и «Примерными программами 
начального общего образования». В данной программе нашли отражение изменившиеся 
социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии массового 
музыкального образования.

      Цель массового музыкального образования и воспитания— формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 
целевой установки: — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на 
его основе тезауруса— багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 
необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-
классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной 
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры— «от родного порога», по выражению народного художника России 
Б.М.Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов 
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира (в котором 
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 
людей) предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 
творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной 
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музыки базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры.

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 
интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей 
формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 
музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной 
деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла 
музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, вариационность, 
контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, 
трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, 
балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), 
основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, специфика их преломления 
в музыкальной речи композитора в конкретном произведении.

      Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д.Б.Кабалевского— это художественная ценность музыкальных произведений, 
их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

      Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 
триединство деятельности композитора— исполнителя— слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.

      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 
эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения ребенка 
к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс художественно-
образного музицирования и творческое самовыражение.

      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя 
ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах 
общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 
связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной мере 
исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и пониманием 
того, как сами учащиеся ее исполнили.

      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, 
жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального 
языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития музыкальной культуры 
учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 
впечатлений.

      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 
музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 
общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 
становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 
образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление жизненных 
связей музыки.

      Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 
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потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 
распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации.

      Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой.В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи.

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 
дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю 
фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.

      Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-
эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея.В ней 
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 
темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 
Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-
педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 
общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 
добро и красота в окружающем мире?

      Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают 
цель, задачи и содержание данной программы:

      —метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
      —метод интонационно-стилевого постижения музыки;
      —метод эмоциональной драматургии;
      —метод концентричности организации музыкального материала;
      —метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы 
в обучении);

      —метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);
      —метод игры;
      —метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

      Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 
классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте.В программе данного класса два раздела: 
«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».В программе II—IV классов семь разделов: 
«Россия— Родина моя», «День, полный событий», «О России петь— что стремиться в 
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храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «Вмузыкальном театре», «В концертном зале» 
и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».

      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом— охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 
Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 
понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 
мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 
индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения» конкретных 
музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 
сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».

      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся на 
самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты— домашней 
фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений крупных жанров, 
дирижирование, музыкальные игры.

      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 
учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в 
своей музыкальной деятельности.

      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 
разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 
года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педагогической 
идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного класса 
будут способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя 
музыки к данной программе— залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.

Программа  учебного предмета « Изобразительное искусство»

Авторы:

В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Э.И. Кубышкина, Н.М. 
Сокольникова и др.

Изобразительное искусство

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
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средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

     —  изобразительная художественная деятельность;

—  декоративная художественная деятельность;

—  конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 
не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 
Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
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Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 
происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
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размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 
товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 
ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа.
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Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы. 

Место учебного предмета  в учебном плане

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 
начальной школы.

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч.

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 
неделю).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления.
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;
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 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
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 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

Содержание курса

            ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас.

Мастер Изображения учит видеть.

Изображать можно пятном.

Изображать можно в объеме.

Изображать можно линией.

Разноцветные краски.

Изображать можно и то, что невидимо.

Художники и зрители (обобщение темы).Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 
Украшения

Мир полон украшений.

Красоту надо уметь замечать.
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Узоры, которые создали люди.

Как украшает себя человек.

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 

Постройки в нашей жизни.

Дома бывают разными.

Домики, которые построила природа.

Дом снаружи и внутри.

Строим город. 

Все имеет свое строение.

Строим вещи.

Город, в котором мы живем (обобщение темы).Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето!  (обобщение темы).

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники

Три основные краски –красная, синяя, желтая.

Пять красок — все богатство цвета и тона.

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.

Выразительные возможности аппликации.

Выразительные возможности графических материалов.

Выразительность материалов для работы в объеме.

Выразительные возможности бумаги.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).

Реальность и фантазия  
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Изображение и реальность.

Изображение и фантазия.

Украшение и реальность.

Украшение и фантазия.

Постройка и реальность.

Постройка и фантазия.

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы).

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных.

Выражение характера человека в изображении: мужской образ.

Выражение характера человека в изображении: женский образ.

Образ человека и его характер, выраженный в объеме.

Изображение природы в различных состояниях.

Выражение характера человека через украшение.

Выражение намерений через украшение.

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.

Линия как средство выражения: ритм линий.

Линия как средство выражения: характер линий.

Ритм пятен как средство выражения.

Пропорции выражают характер.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.

Обобщающий урок года.
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ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки придумал художник.

Посуда у тебя дома.

Мамин платок.

Обои и шторы в твоем доме.

Твои книжки.

Поздравительная открытка.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).

скусство на улицах твоего города

Памятники архитектуры — наследие веков.

Парки, скверы, бульвары.

Ажурные ограды.

Фонари на улицах и в парках.

Витрины магазинов.

Транспорт в городе.

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище

Художник в цирке.

Художник в театре.

Маски.

Театр кукол.

Афиша и плакат.

Праздник в городе.

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей
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Музеи в жизни города.

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.

Картина-портрет.

Картина-натюрморт.

Картины исторические и бытовые.

Скульптура в музее и на улице.

Художественная выставка (обобщение темы).

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли.

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.

Образ красоты человека.

Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей Земли 

Древнерусский город-крепость.

Древние соборы.

Древний город и его жители.

Древнерусские воины-защитники.

Города Русской земли.

Узорочье теремов.

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.

Искусство народов гор и степей.

Образ художественной культуры Средней Азии.
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Образ художественной культуры Древней Греции.

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы 

Все народы воспевают материнство.

Все народы воспевают мудрость старости.

Сопереживание — великая тема искусства.

Герои, борцы и защитники.

Юность и надежды.

Искусство народов мира (обобщение темы).

Программа курса «Физическая культура»

Автор: В.И.Лях

Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 
человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
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Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).



Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 
и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.



126

126

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1∙кг, гантели до∙100∙г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 



127

127

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1∙кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.

На материале лыжных гонок

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.
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На материале плавания

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания.

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Пояснительная записка 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием.

Цели: 

1. сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа Российской 

Федерации; 

2. возможность получения начального общего среднего образования на родном языке;

3. овладение духовно- нравственными ценностями  и культурой многонационального народа 

России.
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Задачи:

1. Формирование готовности 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 и  истории современной России;

5. Сформировать первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;

6. Способствовать становлению внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитанию нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания и 

духовных традициях народов России;

7. Осознание ценности человеческой жизни;

Для решения основных задач реализации содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» существует завершенная 

предметная линия учебных пособий:
o Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 кл.;

o Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы исламской культуры. 4-5 кл.;

o Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской культуры. 4-5 кл.;

o Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4-5 кл.;

o Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.;

Содержание всех пособий курса органично интегрируется в систему учебников 

«Школа России»  для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
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уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

1. Тема гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках:

№ 1, 30 «Россия – наша Родина», «Любовь и уважение к 
Отечеству»

Основы исламской культуры

№ 1, 30 «Россия – наша Родина», «Любовь и уважение к 
Отечеству»

Основы буддийской культуры

№ 1, 30 «Россия – наша Родина», «Любовь и уважение к 
Отечеству»

Основы мировых религиозных 
культур

№ 1,30 «Россия – наша Родина», «Любовь и уважение к 
Отечеству»

Основы иудейской культуры

№ 1, 19, 
28, 30

«Россия – наша Родина», «Подвиг», «Защита 
Отечества» «Любовь и уважение к Отечеству»

Основы православной культуры.

2. Тема важнейшие нравственные категории (добро и зло, милосердие, честь, достоинство) нормы 

морали, осознанного и обоснованного нравственного выбора, наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках:

№ 19, 20, 
21

«Нравственные ценности ислама», «Сотворение 
добра», «Дружба и взаимопомощь»

Основы исламской культуры

№ 9, 11, 
10, 12, 19, 
20-21

«Добро и зло», «Любовь к человеку и ценность 
жизни», «Сострадание и милосердие», 
«Принцип ненасилия», «Путь духовного 
совершенствования», «Буддийское учение о 
добродетелях»

Основы буддийской культуры

№ 9, 10, 
27, 29

«Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния», «Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь», «Долг свобода, 
ответственность, труд»

Основы мировых религиозных 
культур

№ 15, 21, 
23

«Добро и зло», «Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь», «Совершенствование в 
иудаизме»

Основы иудейской культуры

№ 9, 10, 
12, 13, 19, 

«Православное учение о человеке», «Совесть и 
раскаяние», «Милосердие и сострадание», 
«Подвиг», «Золотое правило этики», «Зачем 

Основы православной культуры.
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21 творить добро?»

3. Тема труда, образования, уважение к труду; творчество и созидание, ценностного отношения к 

природе; окружающей среде наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках:

№ 26, 27, «Ценность и польза образования», «Ислам и 
наука», «»Искусство ислама»

Основы исламской культуры

№ 13, 29 «Отношение к природе», «Искусство в 
буддийской культуре»

Основы буддийской культуры

№ 2-3, 14-
15, 29

«Культура и религия», «Искусство в 
религиозной культуре», «Долг свобода, 
ответственность, труд»

Основы мировых религиозных 
культур

№ 2, 26, 
29

«Культура и религия», «Отношение 
христианина к природе», «Христианин в труде»

Основы православной культуры

4. Тема семья, родители, взаимоотношения в семье, забота о старших и младших, наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках:

№ 21, 22, 
23, 24

«Дружба и взаимопомощь» «Семья в исламе», 
«Родители и дети»,«Отношения к старшим»

Основы исламской культуры

№ 12, 15 «Сострадание и милосердие», «Семья в 
буддийской культуре»

Основы буддийской культуры

№ 27, 28 «Семья», «Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь»,

Основы мировых религиозных 
культур

№ 28-29 «Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции»

Основы иудейской культуры

№ 12, 19, 
27

«Милосердие и сострадание», «Подвиг», 
«Христианская семья»

Основы православной культуры.

Выбор приоритетной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  для учащихся определяют родители (законные представители)

Таким образом, система учебников «Школа России» как важнейший компонент 

духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с 
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требованиями ФГОС, в том числе и средствами предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»:

 Формирует личностные результаты освоения основной образовательной 

программы;

 Реализует систему основных национальных ценностей и направления 

духовно-нравственного воспитания и развития, учащихся младшего 

школьного возраста;

 Успешно сочетает  систему урочной и внеурочной деятельности ОУ

2.2.2. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                      Программа  секции «Веселый мяч» 1 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания 
учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008) и 
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 
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образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 
(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010).

В процессе овладения двигательной деятельностью на занятиях секции дополнительного 
образования по ОФП укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, 
творчество и самостоятельность, воспитываются нравственные и волевые качества: 
дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 
отзывчивость, смелость, выносливость. Включение в курс занятий упражнения с 
использованием мяча развивает ловкость, координацию и повышает мотивированную 
направленность у обучающихся.

Цель рабочей программы - содействовать всестороннему развитию личности посредством 
формирования физической культуры школьника, освоения основ содержания физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ здорового образа 
жизни.

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на:

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма;

•развитие координационных (точность воспроизведения и
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений,
равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-
силовых, выносливости и гибкости) способностей;

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;

•формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;

•выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий;

•совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;

•приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное



134

134

время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности;

•обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельным показателям физического развития и физической подготовленности;

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
упражнений;

•содействие развитию психических процессов (представления, памяти,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала, настоящая 
программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 
представлены соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 
акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При этом каждый 
тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые 
по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В 
содержание 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 отбирать физические упражнения и 
объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей обучающихся, степени освоенности ими этих занятий, наличия спортивного 
инвентаря и оборудования.

Учитывая возрастные особенности первоклассников, их подготовленность к обучению 
двигательным действиям, обеспечение лыжным инвентарем и погодные условия (отсутствие 
снега, сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на спортивные и подвижные 
игры. Это не скажется отрицательно на процессе обучения, так как проведение таких уроков 
предусмотрено на открытом воздухе, да и знакомство с лыжами можно начать во втором 
классе, когда дети будут более дисциплинированы и самостоятельны.

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 
рекомендуется занятия ОФП подразделять на три типа:

•с образовательно-познавательной направленностью (На таких занятиях обучающихся 
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 
навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 
использованием ранее изученного материала;
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•образовательно-предметной направленностью (Такие занятия
используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики,
легкой атлетики, подвижных игр.);

образовательно-тренировочной направленностью (Занятия используются для развития 
физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 
регламентации динамики физической нагрузки от начала занятия до окончания его основной 
части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на занятиях с 
образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 
влиянии на развитие систем организма. На таких занятиях обучают способам регулирования 
физической нагрузки и способам контроля над ее величиной).

Каждый из этих типов занятий физической культуры носит образовательную направленность 
и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 
Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 
закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 
переменах, во время прогулок.

Выполняя программный материал, занятия рекомендуется проводить не только 
преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 
оздоровительный эффект но и в игровой и соревновательной форме, что доставит детям 
радость и удовольствие, а грамотная объективная оценка их достижений явится

стимулом для дальнейшего улучшения результатов, повышению активности, радости от 
занятий физическими упражнениями.

Для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 
учреждения рабочая программа обеспечивается учебно -методическим комплектом:

• Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов
начальной школы. - М.: Просвещение, 2008.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Курс рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю)

№ п/п Вид программного материала Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4

2 Легкая атлетика 20

3 Гимнастика с элементами акробатики 10

4 Подвижные игры с мячом 32



136

136

5 Итого 66

На занятиях секции ОФП «Веселый мяч» в первом классе для достижения поставленной цели 
используются различные формы: путешествие, соревнование, праздник, викторина, сказка, 
эстафеты, спортивный марафон, спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория, 
историческое путешествие.

Методы   проведения   занятий   разнообразны:   метод   показа,   метод сравнения, метод 
анализа.

Формы    организации    учебного    процесса:    индивидуальные,    групповые, фронтальные, 
практикумы.

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных 
нормативов.

Условия    реализации: наличие    спортивного    зала,    оборудованного
спортивным инвентарем, гимнастическими снарядами и гимнастическим оборудованием
для    проведения   занятий   в   условиях   непогоды,   низкой   температуры   воздуха.
Оборудованная  спортивная  площадка для  проведения  уроков  на  свежем  воздухе,
наличие ямы для прыжков с разбега, футбольных ворот, ровной открытой местности для
занятия бегом.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

К концу первого года обучения ученик научится:

-правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, 
правилам безопасности;

-соблюдать личную гигиену, режим дня;

-соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном -рисунком, 
образцом, правилом;

-устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных
сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений;

- выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств - силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. получить возможность научиться:
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выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и
прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь;

•выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, бросках, 
ловли и ведении мяча, ударах по мячу;

- выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора 
присев (вперед), стойку на лопатках;

-выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя 
на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке;

-выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной ноге на 
полу и гимнастической скамейке, повороты на 90°);

-выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком,
приставные шаги, шаг галопа в сторону;

-выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, 
перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды;

-выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и 
«подвижных перемен». 

-демонстрировать:

скоростные бег 30м, сек 5,6 5,8
скоростно-силовые прыжок в длину с места, 

см
155 и бол ее 150 и более

силовые подтягивание на          
высокой перекладине               
для мальчиков, кол-во раз 
- на низкой перекладине 
для девочек, кол-во раз

4 и выше 12 и выше

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более
координационные челночный бег 3x10 м 9,9 10,2
гибкость наклон       вперед       из 

положения сидя, см
9 и более 11,5 и более

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 
обучающихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 
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формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности.
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Программа  секции  «Спортивные развлечения»  1 класс

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:

•    Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от05 03 2004 года № 1089;

•    Примерная программа, доктора педагогических учащихся 1-11 классов» В.И. Лях, 2007г. 
созданная на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта.

Работа секции общей физической подготовки предусматривает содействие гармоничному 
развитию детского организма, укреплению здоровья, привитие интереса к систематическим 
занятиям физическими упражнениями. Продолжительность занятий в группе первого года 
обучения 2 раза в неделю по 35 минут.

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических 
занятий по физической, технической и тактической подготовке. Изучение теоретического 
материала осуществляется в форме 5-10 минутных бесед, которые проводятся в начале и в 
ходе занятий.

Программа содержит обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Структурированность учебного материала представлена в соответствии с 
основами компонентами физкультурно-оздоровительной деятельности: «Основы знаний о 
физической культуре» (информационный компонент), «Способы деятельности» 
(операционный компонент), Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), 
которые позволяют использовать в рамках дополнительного образования разнообразные 
формы обучения, содействующие развитию самостоятельности и творчества. Логикой 
изложения содержания каждого из разделов программы определяется этапность его освоения 
школьниками («от общего к частному» и «от частного к конкретному»), перевод 
осваиваемых знаний в практические умения и навыки.

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету «Физическая культура». 
Данные требования согласуются с требованиями Государственного стандарта и дают 
основания для соответствующей аттестации обучающихся специальной медицинской группы 
по курсу «Физическая культура». В программе представлены требования по каждой 
возрастной группе, но если тот или иной учащийся по медицинским показателям не может 
выполнить их в текущем году, то эти требования (или часть их) переносится на следующий 
учебный год. Вместе с тем при итоговой аттестации учащиеся ОФП должны выполнить не 
менее 70% требований программы.

Внеклассное воспитание призвано содействовать развитию способностей и склонностей 
детей школьного возраста, воспитанию социальной активности, формированию интереса к 
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труду, искусству, военно-патриотической деятельности, спорту, организации разумного 
досуга и отдыха, укреплению здоровья. Широкий диапазон направленности задач и 
содержания различных форм организации внеклассной работы по физическому воспитанию, 
добровольность участия в ней обеспечивают возможность удовлетворения индивидуальных 
интересов школьников к занятиям физическими упражнениями.

Секция общей физической подготовки «Спортивные развлечения» является одной из форм 
дополнительной работы по предмету «Физическая культура» и переходной ступенью к 
специализированным занятиям спортом. Она создает для желающих улучшить свою 
физическую подготовленность и определить интересы и возможности для специализации в 
том или ином виде спорта.

Целью образования в области физической культуры является формирование у школьников 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, в целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни,привлечение школьников к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В соответствии с концепцией физического воспитания учебно-тренировочные группы 
по ОФП призваны решать следующие задачи:

•    Закреплять и совершенствовать умения и навыки, полученные на уроках 
физической культуры;

•    Содействовать формированию жизненно необходимых физических качеств;

•    Воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие;

•   Развивать творческую инициативу, самостоятельность и организаторские 
способности.

В учебно-тренировочных группах первого года обучения занимаются девочки и 
мальчики в возрасте от 6,5 до 7 лет, изъявляющие желание заниматься физической 
культурой. В первый год обучения осваивается программа начальной подготовки. В этот 
период, помимо общей для всех лет задачи общеобразовательной школы укрепление 
здоровья, всесторонней физической, моральной и психической подготовки занимающихся 
решается задача формирования специальных физических качеств (сила, быстрота, гибкость, 
прыгучесть, координация движений), приобретая навыки правильного выполнения 
движений.

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе учебного плана, годовых 
графиков расчетных часов и программы, конкретизированных в расписании занятий, 
журнале учета работы и дневнике учителя.

Учителя-тренеры по общей физической подготовке должны постоянно контролировать 
успеваемость по другим предметам и поведения занимающихся в школе и вне её. Проверять 
и визировать дневники, поддерживать связь с классными руководителями, по необходимости 
с учителями-предметниками и с родителями учащихся, занимающихся в группах общей 
физической подготовке.
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Воспитательная работа в (УТГ) учебно-тренировочной группе осуществляется как в 
процессе занятий, так и во внеурочное время в форме коллективных и индивидуальных 
бесед, лекций, экскурсий, походов, посещения культурных и зрелищных мероприятий, 
спортивных состязаний, встреч с известными спортсменами, известными гражданами города 
и страны, просмотре видеофильмов и т.п.

Учитель-тренер должен повседневно приучать занимающихся к труду, работе в 
коллективе, доброжелательному отношению к товарищам по группе, взаимовыручке, 
помощи и сочувствию к ним.

Важную роль в процессе занятий играет целенаправленное воспитание моральных и 
волевых качеств; смелости, решительности, самообладанию, умению преодолевать 
трудности, проявлять волю в достижении поставленных целей, уважение к спортивному 
сопернику, умение побеждать и достойно встречать неудачи.

Большое значение в воспитательной работе имеет личный пример учителя-тренера: его 
организованность, дисциплинированность, ответственное отношение к работе, 
доброжелательность и требовательность к учащимся и к себе, эстетически безупречный 
внешний вид, манера общения.

Задачи:

•    Приобщить возможно большое количество школьников к организованным 
занятиям физическими упражнениями и содействовать в выборе спортивной 
специализации;

•    Улучшить физическую подготовленность учащихся и на этой основе 
содействовать успешному выполнению требований учебной программы.

III. Цель и задачи рабочей программы

Цель:   Создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья 
и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1.   Укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности;

2.   Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 
культурой;

3.   Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
как к ценностям;

4.   Содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней   физической 
подготовленности и укреплению здоровью учащихся;

5.  Повышение   тренировочных   и   соревновательных   нагрузок   уровня   владения 
навыками игры в процессе многолетней подготовки ;
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6.   Воспитание   потребности   и   умения   самостоятельно   заниматься   физическими 
упражнениями;

7.  Достижение высоких показателей в физической и технической подготовках;

8.   Воспитание нравственных и волевых качеств;

9.   Воспитание   активности,   сознательности  и  самодисциплины  и   на  их   основе 
создание дружного, боеспособного коллектива;

10. Воспитание трудолюбия, благородства и умения переживать неудачи и радости побед;

11. Развитие чувства ответственности за себя, за коллектив, за спортивные достижения 
команды;

12. Развитие физических качеств и психических свойств личности.

СОДЕРЖАНИЕ

Знания о физической культуре:

- физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 
по укреплению здоровья человека;

- ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, как жизненно важные способы передвижения 
человека;

- правила предупреждения травматизма;

- история развития физической культуры и первых соревнований;

- физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств;

- характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
равновесия.

Программный материал по данному разделу осваивается как на специально отведенных 
уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений.

Подвижные и спортивные игры

Подвижные и спортивные игры являются незаменимым средством решения комплекса 
взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника, развития его 
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений.
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На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию: «Змейка», 
«Иголка и нитка», « Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Не урони мешочек», «Посадка 
картофеля», «Кузнечики» и др.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. В результате обучения ученики должны познакомиться со 
многими играми: «Не попади в болото», «Кот и мыши», «Невод», «Заяц без дома», «Ловля 
парами», «Капитаны», «Подвижная цель» и др.

На материале спортивных игр:

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 
подвижные игры на материале футбола: «Точная передача», «Мяч в ворота» и др.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, подвижные игры на 
материале баскетбола: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо» и др.

Волейбол: стойка волейболиста, перемещение по площадке, подбрасывание мяча, 
подвижные игры на материале волейбола.

Гимнастика с элементами акробатики

В программный материал 1 класса входят простейшие виды построений и перестроений, 
общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами, упражнения 
в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные акробатические и танцевальные 
упражнения, знакомство с гимнастическими снарядами.

Легкая атлетика

В результате освоения данного раздела программы ученики приобретают основы умений 
бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину с места и разбега, метаний в 
цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью 
выполнения и применения в различных условиях.

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий 
контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам 
двигательной деятельности.
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Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных 
нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, скоростно-
силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы

IV. Учебно-тематический план первого года обучения

Количество часов в неделю — 2 ч

№ Наименование разделов Всего часов В том числе
теоретических практических

1- Теоретическая подготовка 4 4

2. Общая                    физическая 
подготовка

24 24

п Специальная         физическая 
подготовка

18 18

4 Техническая подготовка 10 10

5 Тактическая подготовка 4 4
6 Контрольные испытания Тесты 6 6

7 Итого часов 66 4 62
Задачи секции:

-   повышение физиологической активности систем организма, содействие оптимизации 
умственной и физиологической работоспособности;

-   совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 
прыжках, лазаний, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;

-    повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств;

-   обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 
направленностью;

-    формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья;

-   укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 
жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических качеств, лежащих в основе 
общей физической подготовленности;

-   обучение физическими упражнениями из современных здоровьеформирующих и 
здоровьесберегающих систем физического воспитания, формирование индивидуального 
телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений организовать 
самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью;
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-   повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых 
видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные 
игры);

-   освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, 
связи с культурой здоровья.

V.Содержание образовательной программы

№ Наименование раздела Количество часов
1 год обучения
Теоретических Практических

1 Значение физических упражнений для 
здоровья человека

1

2 Правила и нормы поведения на занятиях 
физической культуры

1

о Закаливание, режим дня, самоконтроль 1
4 Что такое физическая работоспособность и 

физическая подготовленность
1

5 Общая физическая подготовка 24
6 Специальная физическая подготовка 18
7 Техническая подготовка 10
8 Тактическая подготовка 4
9 Контрольные испытания Тесты 6

Итого 4 62
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Теоретическая подготовка:

-   значение занятий физкультурой и спортом в жизни человека;

-   влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как процесс 
совершенствования функций организма;

-   гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика 
травматизма;

-   техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи;

-   основы методики обучения и тренировки, порядок обучения технике и тактике;

-   правила игры, организация и проведение соревнований;

-    оборудование   и   инвентарь,   роль   специального   оборудования   в   повышении 
эффективности тренировочного процесса;

-   тактические планы игры, установка на игры и их разбор, индивидуальные и командные 
действия в процессе соревнований и контрольных игр.

Общая физическая подготовка:

-    комплексные занятия с набором упражнений для развития физических качеств 
(выносливость, настойчивость, воля, быстрота, сила, ловкость и т.д.

-   развитие физических качеств с применением различных предметов: набивные мячи, 
скакалка, мячи, тренажеры, обручи и.т.д.;

-   легкоатлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, бег 15, 30, 250, метров, кросс 500 
до 1 000 метров, метание, прыжки в высоту и длину с места;

-    гимнастические и акробатические упражнения:

-   упражнения для развития силы, силовой и статистической выносливости, -упражнения для 
развития подвижности в суставах, упражнения развивающие вестибулярную устойчивость и 
т.д.;

-   подвижные спортивные игры: «салки», «попрыгунчики», «пустое место», баскетбол без 
ведения, «перестрелка», «пионербол » и т.д.;

-   сдача нормативов по физической подготовке.

Специальная физическая подготовка:

-   развитие специальных физических способностей, необходимых при совершенствовании;
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-    упражнения для развития скорости и ловкости, быстроты зрительно-двигательной реакции 
на мяч, скорости перемещения и ориентации на поле;

-   развитие скоростной силы, взрывной силы, выносливости и целеустремленность в атаке и 
отборе мяча;

-   развитие и совершенствование стартовой скорости с изменением направления движения, 
скоростная обводка препятствий;

-   специальные физические упражнения для развития прыгучести, прыжки в длину и в высоту;

-   акробатические упражнения при отборе мяча. Специальные акробатические упражнения для 
тренировки вратаря.

Техническая подготовка:

-   обучение технике игр без мяча: обычный бег, бег спиной вперед, бег окрестным и 
приставными шагами, прыжки толчком одной и двумя ногами, остановка прыжком и выпадом, 
повороты на месте и в движении переступанием и прыжком;

-   обучение технике владения мячом: удары по мячу ногой, остановка мяча, ведения мяча;

-    серединой, внутренней и внешней частью подъема, носком, пяткой;

-   обучение ведению мяча: ведение мяча шагом и бегом, с изменением направления;

-   обучение подаче мяча, приему мяча, ловле мяча;

-   обучение технике игры: основная стойка, ловля мяча снизу, сверху, с боку, в падении, 
отбивание мяча, передача мяча, бросок и выбивание мяча;

Тактическая подготовка:

-   формирование устойчивой взаимосвязи между физической, специальной и тактико-
технической сторонами подготовки;

-   обучение индивидуальным тактическим действиям: выбор места, ведение мяча и обводка 
соперника, обманные действия, броски по кольцу, отбор мяча у соперника;

-   обучение групповым тактическим действиям: передачи мяча, отбор мяча у соперника при 
помощи согласованных действий двух, трех и более игроков, держания (закрывания) 
соперника;

-   обучение командным тактическим действиям:

Образовательный процесс с учащимися, организуется в форме урока (по схеме): 
Подготовительная, основная и заключительная части.

Подготовительная часть.
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Задачи:

-   организовать учащихся; определить ЧСС;

-   создать благоприятное эмоциональное настроение;

-   способствовать постепенной функциональной подготовке организма к повышенным 
нагрузкам.

-    Подсчет ЧСС производится самими учащимися.

-    В подготовительной части применяются различные упражнения с изменением ритма, 
простейшие задания на координацию движений, ускоренную ходьбу, бег (от 15с до 2 мин).

Основная часть.

Задачи:

-   гармоническое общее и специальное развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
всего организма в целом;

-   воспитание двигательных качеств;

-   совершенствование двигательных умений и навыков;

-   воспитание морально волевых качеств.

В основной части используются упражнения в равновесии, на снарядах, отдельные элементы 
легкой атлетики и т.п.

Заключительная часть.

Задачи:

-   содействовать более быстрому протеканию восстановительных процессов;

-   снижение нагрузки;

-   снятие утомления.

-    В заключительной части применяются простые упражнения для рук, различные виды 
ходьбы, упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения и обязательно отдых 
сидя.

-   Завершение занятия должно настраивать на последующую работу и вызвать 
удовлетворение.
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VI. Методическое обеспечение образовательной деятельности.

Ведущим принципом является дифференцированный подход, дозирование нагрузки на 
занятиях с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

На занятиях учащиеся должны освоить основные умения и навыки, входящие в программу по 
физической культуре для школьников, а также научиться использовать данные самоконтроля 
для определения состояния здоровья. Указанные задачи необходимо решать с учетом возраста, 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности.

Занятия должны содействовать:

-   укреплению здоровья, повышению функциональной готовности к выполнению физических 
нагрузок;

-    правильному физическому развитию и закаливанию организма;

-   развитию физических качеств;

-   повышению физической и умственной работоспособности;

-   освоению основных двигательных умений и навыков;

-   постепенной адаптации организма к воздействию физических нагрузок;

-   формированию умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;

-   формирование правильной осанки.

Учебный материал программы делится по годам обучения - строго с учетом особенностей 
каждой возрастной группы.

Занятия условно делятся на два периода: подготовительный и основной.

Подготовительный период обычно занимает первую четверть. Его задачи: постепенная 
подготовка сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма к выполнению 
физической нагрузки; воспитание потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями; освоение быстрого навыка подсчета ЧСС; обучение элементарным правилам 
самоконтроля.

В подготовительный период рекомендуется: выполнять ОРУ, способствующие формированию 
правильной осанки, упражнения в равновесии, элементы спортивных и подвижных игр малой 
интенсивности, легкая атлетика и кроссовая подготовка (ходьба с чередованием бега), 
прогулки на свежем воздухе от 1 до 3 км.
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Длительность основного периода обучения в ОФП зависит от подготовленности организма 
учащихся переносить нагрузки, от состояния их здоровья, пластичности и подвижности 
нервной системы. Этот этап предшествует переводу школьника в специализированные 
спортивные секции. В содержание занятий этого периода постепенно включаются все 
упражнения, входящие в программу по физической культуре. При работе с группой 
используются такие формы занятий как: беседа, игра, просмотр видео, индивидуальные и 
групповые занятия.

В процессе занятий применяются методы: соревновательный, целостный показ, от простого к

VII. Предполагаемые результаты, формы, критерии их оценки:

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания, умения и навыки в 
практической деятельности и повседневной жизни:

•    проявлять умения и навыки, личностную индивидуальность при выполнении физических 
упражнений;

•    иметь навыки самостоятельной работы;

•    использовать различные источники информации для получения сведений в

избранном виде спорта.

При реализации программы создаются оптимальные условия для формирования и развития 
личности ребенка. Обучение строится таким образом, что учащиеся, усваивая простые знания, 
умения и навыки, сначала выполняют несложные упражнения, которые усложняются с 
каждым последующим заданием. Такая постановка учебно-воспитательного процесса 
формирует психологическую подготовку к труду

Требования к освоению учебного материала______

Иметь представление Уметь Демонстрировать

О связи физических 
упражнений со здоровьем. 

О способах изменения 
направления и скорости 
движения;

О режиме дня и гигиены. 

Об утренней гимнастике 
Значение физических 
упражнений для здоровья 
человека

Выполнять утреннюю 
гимнастику. Выполнять 
комплексы разной 
направленности

Из положения сидя

наклон вперед;

скорость простой

реакции;

бег в спокойном темпе;

прыжок в длину с места



151

151

О физических качествах.

 О закаливании.

Измерять физические

качества.

Выполнять комплексы для

развития физических

качеств

Из положения сидя наклон 
вперед; скорость простой 
реакции;

бег 30м, бег 60м, бег в 
спокойном темпе; прыжок в 
длину с места; поднимание 
туловища из положения 
лежа,отжимание; 
подтягивание

О разновидностях 
физических упражнений. Об 
особенностях спортивных 
игр: пионербол, баскетбол, 
футбол

О физической подготовке и 
ее связи с физическими 
качествами

Играть в пионербол, 
стритбол;

Выполнять броски с разных 
точек; Выполнять 
комплексы разной 
направленности

Определять величину 
нагрузки

бег в спокойном темпе; 
прыжок в длину с места; 
умение владеть различными 
видами мячей

Из положения сидя

наклон вперед;

бег 30м, бег 60м, бег в

спокойном темпе;

бег в спокойном темпе;

прыжок в длину с места

VIII. Условия реализации программы.

Количество инвентаря и оборудования для проведения учебно-тренировочных занятий по 
ОФП.

№ п\п инвентарь Количество шт. Срок использования
1. Мяч волейбольный 20 2 года
2. Мяч набивной (1-2 кг) 8 5 лет
3. Секундомер электронный 1 5 лет
4. Скакалки 20 2 года
5. Насос и иглы 1 комплект 3 года
6. Мяч баскетбольный 15 2 лет
7. Гимнастические обручи 10 5лет
8. Гимнастические маты 5 Юлет
9 Рулетка 1 5 лет
10 Волейбольная сетка 1 5 лет
IX. Список литературы
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•    Лях В.И., Зданевич А.А.. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. - 
М.; «Просвещение» 2007г.

•    Под ред. В.И. Ляха Г. А., Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона. Развернутое

тематическое планирование по комплексной программе. Физическая культура 1-11 классы. 
Волгоград 2010г.

•    Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. «Планирование и организация занятий. Методическое 
пособие по физической культуре». - М. ДРОФА 2006 г.

•    Фокин Г.Ю. Уроки физической культуры в начальной школе 1-4 классы. - М.: «школьная 
пресса» 2006 г.

•    Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. М.;

•    Просвещение 2006 г.

•    Мейсон Г.Б., Любомирский Л.Е. Методика физического воспитания школьников. М.: 
просвещение 2005 г.

                                  ПРОГРАММА КРУЖКА «Чудесная мастерская»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важную роль для формирования всесторонней, гармонично развивающейся личности играет 
внеклассная деятельность. Развить в каждом ребенке способность к творчеству, предоставить 
ему возможность для духовного, личностного развития – одна из главных задач 
воспитательного процесса. 

Программа «Чудесная мастерская» имеет художественно-эстетическую 
направленность.

Актуальность программы объединения «Чудесная мастерская» определяется реалиями 
современной жизни. В наше время, время компьютерных технологий - среди подрастающего 
поколения незаслуженно вытесняется художественное прикладное творчество. Дети попросту 
не видят перспективы и красоты «ручного» искусства, не испытывают чувство успеха за 
выполненную работу. Их больше привлекает возможность виртуального создания тех или 
иных работ, что, конечно, тоже хорошо - идти в ногу со временем. Но полностью искоренить, 
забыть технологии создания работ выполненных вручную-, - этого допустить никак нельзя. 
Именно эта задача - сохранение декоративного творчества, красоты искусства, выполненного 
своими руками, - является одной из главных задач данной программы.
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Занятия в объединении «Чудесная мастерская», несомненно, откроют для многих 
обучающихся новые пути познания творчества, обогатят их внутренний мир, позволят с 
пользой провести время. Изделия, сделанные руками ребят, смогут служить украшением 
школьных и других интерьеров, так как будут обладать эстетической ценностью. Все это 
благоприятно скажется на общем развитии каждого воспитанника, поможет формированию у 
детей творческого начала, приучит к старательному, добросовестному труду, повысит 
самооценку тревожных детей. Занятия в объединении «Чудесная мастерская» помогают 
обучающимся воспринимать и понимать  красоту природы. Ведь без природы как источника 
художественных образов не было бы искусства вообще. Человек созерцает красоту и 
гармонию мира, и они вызывают в нем восторг и изумление.

Во время творческого процесса обучающиеся удовлетворяют свои потребности в 
самовыражении, развивают свои умения и навыки в работе с бумагой. Данная программа 
рассчитана на детей 6-7 лет (младший школьный возраст), сроком обучения 1 год и 
соответствует ступеням возрастного развития.

    Младший школьный возраст, пожалуй, самый благоприятный период, для того чтобы 

заложить в сознании ребенка потребность в открытии новых «горизонтов». Это время, когда  с 
удовольствием познают окружающий мир. Задача родителя и педагога - не упустить этот 
момент, помочь в выборе нужной направленности и преодолении трудностей. Занятия по 
программе «Чудесная мастерская» в этот период призваны заинтересовать обучающихся в 
изучении новых  технологий изготовления поделок из бумаги, дают начальные, базовые 
знания и умения. Важная роль при этом отводится инструктажу по технике безопасности. 

                              

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

■ сохранение и развитие детского творчества;
■ формирование культуры, умения показать цену   интеллектуального и творческого
труда.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
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■ развитие творческих способностей ребенка;
■ развитие мелкой моторики и через это - развитие мыслительных способностей ребенка
(по утверждению психологов, мышление в детском возрасте «сосредоточено на
кончиках пальцев»);                                                     
■ дать знания и умения работы с бумагой;
■ научить ставить перед собой цели и достигать их.

Программой предусмотрено изучение работы с бумагой в следующих техниках:

- объемная игрушка;

- аппликация;

- оригами.

     Содержание и формы обучения имеют особенности, обусловленные спецификой 
возрастного развития воспитанников

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ.

В выборе форм и методов работы отдается предпочтение групповым занятиям, так как 
в ходе коллективной деятельности формируется умение взаимодействовать с людьми, 
находить компромиссы. Коллективная форма работы предпочтительна и в силу возрастных 
особенностей обучающихся. Кроме того, программа предусматривает и индивидуально-
дифференцированный подход к обучающимся. Сочетаются теоретические и практические 
формы обучения ( рассказ, беседа, практическое занятие, обсуждения, игры, конкурсы   и т.д.) 
Программа учитывает дидактические принципы обучения.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.

Обучающиеся занимаются в объединении «Чудесная мастерская» по расписанию, 
составленному руководителем, 2 раза в неделю. Количество часов в год - 66.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ.

Создавая программу «Чудесная мастерская» ,в конечном результате хочется увидеть 
личность заинтересованную в формировании культуры интеллектуального и творческого 
труда, преподнося своими руками красоту и душевное тепло окружающим.

В качестве основных показателей результативности обучения принимается полнота и 
степень приближения к заданным нормам, таким как степень творческой активности личности 
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,развития эстетического идеала , пластических умений, изменения уровня мышления и 
расширение возможностей для самовыражения обучающихся.

Эффективность работы отслеживается наблюдением за ходом индивидуального и 
группового развития воспитанников

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

В ходе занятий: 

 Дети получают навыки работы с бумагой. 

 Знакомятся с различными техниками изготовления поделок из бумаги.

  Закрепляя полученные навыки, они  повышают степень развития воображения, творческой 
фантазии, а также эмоциональность, чувство уверенности, самодостаточности каждого 
ребенка.

  Развивается познавательная и творческая активность
ребенка, мотивация достижения успеха.

 Проведение  конкурсов позволяя каждому ребенку ощутить значимость полученных, умений.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Выставки, конкурсы, развивающие игры, экскурсии, прогулки, праздничные вечера.

КАЛЕНДАРНО-  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№ п/п
Дата 

проведения 
занятия

ТЕМА теор. практ. всего
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1-2 Вводное занятие. Планы на год. Выработка 
правил поведения в создавшемся коллективе. 

ТБ на занятиях.

1 1 2

3-4 Игры –упражнения ( геометрические формы-
сравнение). Выполнение 

поделки «Самолет».

0,5 1,5 2

5-6 Конкурс «Лучший самолет по дизайну».

Игра «Летает-плавает». Поделка «лодки».

0,5 1,5 2

7-8 Рассматривание осенних цветов.

Поделка «Цветы из бумаги-Астры».

0,5 1,5 2

9-10
Составление композиции из цветной бумаги 

ко Дню учителя.
0,5 1,5 2

11-12 Экскурсия в осенний лес «Осенняя пора…». 
Игры, наблюдения за живой и неживой 

природой.

0,5 1,5 2

13-14 Коллективная работа. Аппликация «Осенний 
лес». 

0,5 1,5 4

15-16
«Японский фонарик». Оригами. 0,5 1,5 2

17-18
Объемное оригами. Составная снежинка. 0,5 1,5 2

19-20
Коллективная работа «Гирлянда из звезд». 0,5 1,5 2

21-22
Поделки из геометрических фигур 

«Дед Мороз».
0,5 1,5 2
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23-24
Коллективная работа «Новогодняя 

открытка».
0,5 1,5 2

25-26
Поделка объемной «Игрушки для Ёлочки». 0,5 1,5 2

27-28
Конкурс новогодней игрушки.

Участие в новогодних торжественных 
мероприятиях.

0,5 1,5 2

29-30
Изготовление игрушки-наперстка «Зайка». 0,5 1,5 2

31-32
Изготовление игрушки-наперстка «Волк». 0,5 1,5 2

33-34
Изготовление игрушки-наперстка «Лисичка». 0,5 1,5 2

35-36 Выполнение поделок из бумаги. ( Персонажи к 
песне «Два веселых гуся»).

0,5 1,5 2

37-38 Поделка из бумаги «Кролик»
0,5 1,5 2

39-40 Аппликация из бумажных комочков 
«Олимпийский символ».

0,5 1,5 2

41-42
Картинка из бумажных комочков (на 

свободную тему).
0,5 1,5 2

43-44
 Дидактическая  

игра «Из чего сделана игрушка?»

0,5 1,5 2

45-46
Игрушки из цветных кружков «Смешарики»

 к празднику 8 марта

0,5 1,5 2

47-48
Изготовление игрушки «Петушок 

и курочки».
0,5 1,5 2
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49-50
Аппликация «Фрукты» 0,5 1,5 2

51-52 Поделка «Прыгающий лягушонок». Оригами из 
квадрата.

0,5 1,5 2

53-54 Беседа о водном транспорте.

Конструирование парохода из бумаги.

0,5 1,5 2

55-56
Поделки из геометрических фигур «Клоун», 

«Львенок».
0,5 1,5 2

57-58
Выполнение поделок из бумаги в технике 

«Оригами». цветы
0,5 1,5 2

59-60 Выполнение декоративного панно «Ветка 
цветущей вишни» в технике «аппликация»

0,5 1,5 2

61-62
Выполнение поделок из бумаги в технике 

«Оригами». Коробочки.
0,5 1,5 2

63-64
Выполнение поделок из бумаги в технике 

«Оригами».  Птица.
0,5 1,5 2

65-66 Заключительное занятие. 

Прогулка по весеннему парку.

0,5 1,5 2

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПЛАНА.

Введение. Знакомство с группой Вводное занятие. Планы на год. Выработка правил 
поведения в создавшемся коллективе. 

Конструирование. Знакомство с технологией изготовления игрушек из геометрических 
фигур. На занятиях по конструированию дети  развивают мышление путем составления  
художественных объектов из обычных геометрических фигур. 
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Практические занятия: «Самолет», «Дед Мороз», «Клоун», «Львенок», «Зайка», «Волк», 
«Лисичка»,» «Кролик»,.

Аппликация. Знакомство с техникой «Аппликация», получение навыков работы, развитие 
мелкой моторики, творческих способностей.

Практические занятия: «Осенние листья», «Фрукты», «Осенний лес», «Ветка цветущей 
вишни».

Оригами. Знакомство с техникой «оригами», получение навыков работы, развитие мелкой 
моторики, творческих способностей.

Практические занятия: «Прыгающий лягушонок», «Японский фонарик», «Снежинка», 
«Цветы», «Птица», «Коробочки».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Бумага различной фактуры, цветной картон, наборы цветной бумаги, фольга, кисти для клея, 
клеящий карандаш, ИВА, клей «Титан», ножницы,  скотч двусторонний, методические 
таблицы, плакаты, трафареты, фотографии.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

 Телевизор, DVD и CD-проигрыватель, DVD, CD-диски, видеокамера, фотоаппарат.    

Литература для педагога.

1. Арбат А.Н. Русская народная роспись по дереву. М.,1970.
2. Агапова И. «Аппликация». М.:-2008г.-192 с.
3. Агапова И., Давыдова М. 114 игрушек и поделок из всякой всячины. М.:-2008 г.-200 с.
4. Барышников А.А. Основы композиции. М.,1953.
5. Бугаева З.Н. занимательные игры и творческие задания для развития устной речи и 

дикции: Детям 6 – 12 лет.- Ростов н/Д.: ООО «Удача», 2008.-464 с.
6. Геронимус Т. Уроки труда 4кл. Я все умею делать сам. М.: АСТ-ПРЕСС, 2000-192с.
7. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов. М.: АЙРИС-ПРЕС,2006-

192с.
8. Гринченко А. Вышивка бисером. М.,2006.
9. Коновалов Л.В. Городецкая роспись. Горький, 1989.
10. Кравченко И.А. Перевод с ит. Ваш уютный дом. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 2005.-160с.
11. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума.-3-е издание.-М.: «Экзамен», 

2008г.-239 с.
12. Марьина Ю. Школа флористики. Коллажи и панно. М.,2005.-150 с.
13. Румянцева Е. Праздничные открытки, М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2005-176с. 
14. Рябинина Г.В. Объемное макраме. М.: 1997-96с. 
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15. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006-144с.
16. Сержантова Т.Б. Оригами. Новые модели. М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006-192с.
17. Соколова О.Г. Секреты композиции для начинающих художников. М.: АСТ,2002-123с.
18. Финягин В.В. Изделия из бересты. М.: АСТ, 2003 - 126 с.
19. Хворостов А.С. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М.,1979.

      20. Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. М.: 2008 г.- 96 с.

      21. Черныш И.В. Поделки из природных материалов. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999.

22.Шпикалова Т.Я. Декоративно-прикладное искусство в школе. М.,1998.

23.Шухова С. Поделки из всякой всячины. М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006-192с.

Литература для обучающихся.

     1. Алехин А.Д. Когда наxинаются художники. М.: «Просвещение»,1996-154с.                          
2.Альбом для раскрашивания. Яркие узоры. М.: «Малыш»,1986-12с.                                                          
3. Афонькин Н.Ю, Афонькина Е.Ю Оригами СПб: ООО «СЗКЭО», 2008.-224с.                          
4.Бельтюкова Н.Б. Папье-маше: игрушки и подарки. М.,2006.                                                                  

 4.Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. М.,1983.

 5.Городкова Т.В., Нагибина М.И. Мягкие игрушки-мультяшки и зверюшки. Ярославль,
 1997.

 6.Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. М.: 2001-24с.

 7.Кононович Т.П. Мягкая игрушка. Игрушки из носочков. М.,2001

 8.Перевертень Г.И. Поделки из соломки. М.:АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 13с.

 9.Перевертень Г.И. Аппликации из соломки. М.:АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 13с.

 10.Перевертень Г.И. Мозаика из круп и семян. М.:АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 13с.

 11.Перевертень Г.И. Поделки из желудей.  М.:АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 13с.

 12.Резько И.В. Полный курс современного рукоделия. Минск: Харвест,2007-336с.

ПРОГРАММА КРУЖКА  «Радуга»

Пояснительная записка.

                Программа кружка «Радуга» составлена на основе серии книг «Школа юного 

художника. Первые уроки: учимся рисовать». Издательство РОССА, 2010-2011 год;
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Программа имеет художественно-эстетическую направленность.

Обучающиеся занимаются в кружке «Радуга» по расписанию, составленному 

руководителем, 2 раза в неделю. Количество часов в год - 66.

Сегодня важно понимание того, что от решения вопросов художественного 

образования зависит сохранение и развитие культуры, а эстетическое воспитание – путь к 

духовному возрождению нации. Элементы художественного образования необходимы для 

полноты развития личности. Овладение основами художественного языка 

(художественное выражение) позволит младшему школьнику проявить себя в творчестве, 

поможет при освоении других видов творческой деятельности и учебных дисциплин. 

Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и художественного 

восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения будет 

способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения растущего человека 

к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

Задачи курса:

 реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка;

 расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 

наблюдательности в отношении явлений  и процессов, происходящих в 

окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений;

 знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности;

 развитие способности младших школьников к сотрудничеству в художественной 

деятельности.

Таким образом программа «Радуга» направлена на формирование общей культуры 

учащегося начальной школы, на его духовно- нравственное, социальное, личностное 

развитие, создание основы для самостоятельной организации познавательной и 

художественно- творческой деятельности.

Содержание программы
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1 раздел ( 6 часов) Получение первоначальных навыков владения художественными 

материалами (кисть, карандаш)  Творческие задания: «Не ленюсь, не спешу – четко линии 

пишу», « Раз – кружок, два – овал: я этюд нарисовал», « Лепесток, лепесток –получается 

цветок».

2 раздел. ( 8 часов) Наблюдение за окружающим миром, передача впечатлений от 

наблюдений на художественную плоскость. Творческие задания: «Эй, грибок, полезай в 

кузовок!», «Сад рисуем, огород – что здесь только не растет!», «Листопад, листопад – 

устилают листья сад».

3 hаздел. (10 часов) Тематическое рисование. Творческие задания: « Крылышки, три пары ног 

–чтоб никто поймать не смог!», « Приключение морское –мы рисуем под водою!», 

«Быстрокрылой вереницей полетели к югу птицы», « Поместятся на листе бумажном и 

кроха-мышь, и слон двухэтажный!», «Паровозик – у братишки, у сестренки – кукла с 

мишкой»

4 раздел. (8 часов) . Рисование на новогодние темы. Развитие творческого воображения, 

художественного вкуса. Творческие задания: «Вот замерзшие дождинки – мы рассмотрим в 

них снежинки!», «Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес?!», «Пусть эта ёлочка в 

праздничный час каждой иголочкой радует нас!», Пусть эта ёлочка в праздничный час 

каждой иголочкой радует нас!», «Хоровод, хоровод – пляшет маленький народ!».

5 раздел. ( 6 часов). Выполнение рисунков на олимпийскую тематику. Формирование знаний 

по олимпийскому движению, интереса к спорту, ведению здорового образа жизни. 

Осуществление всестороннего гармоничного развития личности. Творческие задания:  

«Олимпийский медвежонок – знают все его с пеленок!», «Зайка, Зайка-Чемпион – всех бежит 

быстрее он!», «Олимпиец- Леопард – его каждый видеть рад!».

6 раздел (14 часов) .Выполнение рисунков на тему «Путешествие в сказку». Развитие 

способности  понимать особенности художественного замысла и его воплощения, 

использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы, 

эмоционально воспринимать образы природы, в том числе растительного и животного мира, 

отраженных в рисунке. Творческие задания:  «На дне морском, в реке, в болоте – вы 
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волшебство везде найдете!», «Неважно для сказки, какого ты роста: стать в сказке героем 

– вот это не просто!», «На крыльях сказка прилетела и на мое окошко села», «Может быть, 

рядом с нами живет конь волшебный, осёл или кот?», «Вот какие чудеса приключаются в 

лесах», «Вы в Африке бывали, по Австралии бродили? Там сказочных животных вы найдете в 

изобилии», «Где водятся драконы и горбунки-коньки? Да и в тридевятом царстве у солнечной 

реки!»

7 раздел ( 6 часов) Знакомство и получение первоначальных навыков в декоративно-

прикладном творчестве. Творческие задания:  «8 Марта – праздник мам,  все цветы подарим 

вам!», «Эх, ты русская матрешка, выгляни скорей в окошко!», «Из цветочков хоровод 

настроение несет!».

8 раздел ( 4 часа).  Рисование природы. Приобщение к занятиям изобразительным искусством, 

получение эмоционального восприятия образов природы, в том числе растительного и 

животного мира, отраженных в рисунке. Творческие задания:  «Капель, капель – грядет 

апрель», «Пленэр. Зарисовки с натуры листочков, веточек,  травянистых растений».

 

9 раздел ( 4часа). Рисование на свободную тему. Закрепление полученных навыков. 

Творческие задания:  «Коллективное творческое  занятие. «Фантазии юного художника», 

«На всей большой планете рисуют дружбу дети!

Календарно- тематическое планирование

№п/п Тема Количество часов

Теор. Практика Всего 

1-2 Не ленюсь, не спешу – четко линии 

пишу

0,5 1,5 2

3-4 Раз – кружок, два – овал: я этюд 

нарисовал

0,5 1,5 2

5-6 Лепесток, лепесток –получается 

цветок

0,5 1,5 2

7-8 Эй, грибок, полезай в кузовок! 0,5 1,5 2
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9-10 Сад рисуем, огород – что здесь 

только не растет!

0,5 1,5 2

11-12 Экскурсия в осенний парк 

(Дендрологический сад)

0,5 1,5 2

13-14 Листопад, листопад – устилают 

листья сад

0,5 1,5 2

15-16 Крылышки, три пары ног –чтоб 

никто поймать не смог!

0,5 1,5 2

17-18 Приключение морское –мы рисуем 

под водою!

0,5 1,5 2

19-20 Быстрокрылой вереницей 

полетели к югу птицы.

0,5 1,5 2

21-22 Поместятся на листе бумажном 

и кроха-мышь, и слон 

двухэтажный!

0,5 1,5 2

23-24 Паровозик – у братишки, у 

сестренки – кукла с мишкой

0,5 1,5 2

25-26 Вот замерзшие дождинки – мы 

рассмотрим в них снежинки!

0,5 1,5 2

27-28 Дед Мороз, Дед Мороз, ты 

подарки нам принес?!

0,5 1,5 2

29-30 Пусть эта ёлочка в праздничный 

час каждой иголочкой радует нас!

0,5 1,5 2

31-32 Хоровод, хоровод – пляшет 

маленький народ!

0,5 1,5 2

33-34 

35-36

Олимпийский медвежонок – знают 

все его с пеленок!

1,5 4,5 6
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37-38 Зайка, Зайка-Чемпион – всех 

бежит быстрее он!

Олимпиец- Леопард – его каждый 

видеть рад!

39-40 На дне морском, в реке, в болоте – 

вы волшебство везде найдете!

0,5 1,5 2

41-42 Неважно для сказки, какого ты 

роста: стать в сказке героем – 

вот это не просто!

0,5 1,5 2

43-44 На крыльях сказка прилетела и на 

мое окошко села

0,5 1,5 2

45-46 Может быть, рядом с нами 

живет конь волшебный, осёл или 

кот?

0,5 1,5 2

47-48 Вот какие чудеса приключаются в 

лесах

0,5 1,5 2

49-50 Вы в Африке бывали, по 

Австралии бродили? Там 

сказочных животных вы найдете 

в изобилии

0,5 1,5 2

51-52 Где водятся драконы и горбунки-

коньки? Да и в тридевятом 

царстве у солнечной реки!

0,5 1,5 2

53-54 8 Марта – праздник мам,  все 

цветы подарим вам!

0,5 1,5 2

55-56 Эх, ты русская матрешка, 

выгляни скорей в окошко!

0,5 1,5 2
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57-58 Из цветочков хоровод настроение 

несет!

0,5 1,5 2

59-60 Капель, капель – грядет апрель 0,5 1,5 2

61-62 Пленэр. Зарисовки с натуры 

листочков, веточек,  травянистых 

растений

0,5 1,5 2

63-64 Коллективное творческое  

занятие. «Фантазии юного 

художника»

0,5 1,5 2

65-66 На всей большой планете рисуют 

дружбу дети!

0,5 1,5 2

Требования к уровню подготовки обучающихся.

У обучающихся будут сформированы:

-положительное отношение к занятиям изобразительным искусством;

-эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира, 

отраженных в рисунке.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

-понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;

-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности;

-мотивации к коллективной творческой работе.

Обучающиеся получат возможность научиться:

-на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения;
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- адекватно воспринимать предложения руководителя.

Обучающиеся научатся

-использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;

- понимать содержание художественных произведений;

-участвовать в групповом создании творческих работ;

-владеть графическими и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 

возраста;

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека,животных, 

явлений;

- использовать простые формы для создания выразительных в рисунке и живописи

Литература.

-Серия книг «Школа юного художника. Первые уроки: учимся рисовать». Издательство 

РОССА, 2010-2011 год;

-Карусель. Увлекательный досуг для вас и вашего малыша. Полиграф-проэкт «Дрофа ПЛЮС». 

М.:2010;

-Книги-раскраски. Издательство РОССА, 2010-2011 год.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка   

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 
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В образовательном учреждении созданы условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивающие их приобщение к 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России и направляющие образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 
разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 
школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 
содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
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начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 
жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 
проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

1) формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

2) укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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3) формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4) формирование нравственного смысла учения; 

5) формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

6) принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

9) формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10) развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

  

В области формирования социальной культуры: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности; 

2) пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

3) воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

4) формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

5) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6) укрепление доверия к другим людям; 

7) развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им; 
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8) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

∙формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

9) формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 

1) формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2) формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

3) формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 

4) знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального 
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей 
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

1.2. 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 классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 
на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 
их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 
о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 
в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
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поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 
к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 

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 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 
ребёнка. 

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 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён 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 и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 
и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

∙общеобразовательных дисциплин; 

∙произведений искусства; 

∙периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

∙духовной культуры и фольклора народов России; 

∙истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

∙жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

∙общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

∙других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
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процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 
всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 
духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 
числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 
мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 
— совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
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формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное 

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных 
игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 
собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 
нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Задачи: 

1. Формирование гражданского самосознания, чувства гордости за свое Отечество, за 
достижения своей страны. 

2. Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 
личности, активной жизненной позиции. 

3. Воспитание готовности к служению своему народу и выполнению конституционного 
долга. 

1 класс 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Классный час «Я – гражданин России» сентябрь Кл. руководители 
2. История моего имени и фамилии     октябрь Кл. руководители
3. День народного единства. Вот она, 

какая моя Родина большая.
ноябрь Кл. руководители 

4. Классный час «Символы нашего 
государства: герб, гимн, флаг» 

декабрь Кл. руководители 

5. Уроки гражданственности в рамках  
мероприятий , посвященных Дню 

февраль Кл. руководители
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Защитника Отечества 
6. Устный журнал «Славься, Отечество!» февраль Кл. руководители 
7. Классный час «Свеча Памяти»                       май Кл. руководители 

 2 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Классный час «Я – гражданин 
России» 

сентябрь Кл. руководители 

2. Славные сыны нашего Отечества октябрь Кл. руководители
3. Классный час «Символы нашего 

государства: герб, гимн, флаг» 
Декабрь Кл. руководители 

4. День народного единства . Праздник 
дружбы.

Ноябрь Кл. руководители

5. Уроки гражданственности в рамках  
мероприятий , посвященных Дню 
Защитника Отечества 

февраль Кл. руководители 

6. Проект «Мои семейные реликвии» Март Кл. руководители
7. «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 
В теч. года Кл. руководители 

8. Литературно- музыкальная 
композиция «Я помню, значит я 
живу»

май Кл. руководители

9. Проект «Где ты появился на свет..» май Кл. руководители

  3 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Классный час «Я – гражданин 
России» 

сентябрь Кл. руководители 

2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь Кл. руководители 

3. День народного единства  

В единстве - наша сила.

ноябрь Кл. руководители 

4. Классный час «Символы нашего 
государства: герб, гимн, флаг» 

декабрь Кл. руководители 

5. Музыкально-литературная 
композиция «С любовью к 
России!»

январь Кл. руководители
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6. Ко Дню Российской армии: « Игра 
Служу Отечеству!»

февраль Кл. руководители 

7. Проект «Моя родословная» Март Кл. руководители
8. Литературно- музыкальная 

композиция « Вставай страна 
огромная!»

Май Кл. руководители

4 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Классный час «Гражданин — 
человек свободный и 
ответственный»

сентябрь Кл. руководители 

2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

сентябрь Кл. руководители 

3. День народного единства. 
Многонациональная Россия.

ноябрь Кл. руководители 

4. Классные часы «Символы нашего 
государства: герб, гимн, флаг» 

декабрь Кл. руководители 

5. Классный час «Навеки 
семнадцатилетние…»

Февраль Кл. руководители

6. Семейная игра «Остров семейных 
сокровищ»

апрель Кл. руководители 

7. «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» 

В теч. года Кл. руководители 

8. Литературно-музыкальная 
композиция « 22 июня,   ровно в 
четыре  часа…»

май Кл. руководители 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

1. Формирование осознания обучающимся себя как личности, как гражданина. 

2. Формирование умения анализировать свое поведение и управлять им. 

3. Воспитание гуманности обучающихся: понимание ценности человеческой жизни, 
способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательности. 

 Предполагаемые формы работы:
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-тематические классные часы по нравственной тематике 
- дискуссии по нравственной тематике; 
- уход за памятниками и памятными местами; 
- читательские конференции; 
- организация циклов бесед " Азбука  нравственности"; 
- праздники, сюрпризы, конкурсы; 
- театральные представления по нравственной тематике; 
- экскурсии, поездки, походы, связанные с нравственной тематикой;
- изучение нравственного наследия своей страны; 
- изучение нравственного наследия, имеющего общественный характер: "золотое правило 
нравственности";
- знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и 
мира; 
- игры- викторины
- утренники; 
- проектно-исследовательская деятельность; 
- оформление информационного стенда "Этика. Школьные новости";
- издание газет на нравственную тематику;
- проведение мониторингов и др.

1 класс 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Проведение  классных часов 
"Азбуки нравственности»

В теч. года Кл. руководители 

2. Встречи с интересными людьми В теч. года Кл. руководители 

3. Конкурс рисунков «Мой мир» ноябрь Кл. руководители, 
учитель ИЗО 

4. Цикл бесед о культуре поведения В теч. года Кл. руководители 

5. Путешествие страну Вежливости Декабрь Кл. руководители

6. Классный час "Если добрый ты - это 
хорошо!"

Январь Кл. руководители

7. Фотоконкурс « Семейный досуг» Апрель Кл. руководители

8. Акция « Милосердие» Апрель-май Кл. руководители
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2 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Тематические классные часы: «Кто 
я? Какой я?», «Я и другие»

сентябрь Кл. руководители 

2. Классный час  "Добру откроются 
сердца

октябрь Кл. руководители

3. Конкурс рисунков «Мой мир» ноябрь Кл. руководители, 
учитель ИЗО 

4. Тематические классные часы: «Мое 
хобби».

декабрь Кл. руководители

5. 
Урок нравственности "Сад доброты" 

февраль Кл. руководители

6. Фотоконкурс « Семейный досуг» апрель Кл. руководители
7. Встречи с интересными людьми В теч. года Кл. руководители 
8. Цикл бесед о культуре поведения В теч. года Кл. руководители 
9. Акция « Милосердие» Апрель-май Кл. руководители

3 класс 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Тематические классные часы: «Чем я 
отличаюсь от других» 

сентябрь Кл. руководители 

2. Классный час: «  Будьте добрыми и 
человечными»

октябрь Кл. руководители

3. Конкурс рисунков «Мой мир». ноябрь Кл. руководители, 
учитель ИЗО 

4. Тематические классные часы: «Моя 
воля, мой характер», «Сам себе 
психолог».

декабрь Кл. руководители

5. 
Урок нравственности « Мир души»

февраль Кл. руководители

6. Фотоконкурс « Семейный досуг» апрель Кл. руководители
7. Встречи с интересными людьми В теч. года Кл. руководители 
8. Цикл бесед о культуре поведения В теч. года Кл. руководители 
9. Акция « Милосердие» Апрель-май Кл. руководители
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4 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Тематические классные часы:  

«Какой я? Что мне нужно в себе 
изменить?»

сентябрь Кл. руководители 

2. Классный час: «Можно ли победить 
жестокость?»

октябрь Кл. руководители

3. Конкурс рисунков «Мой мир». ноябрь Кл. руководители, 
учитель ИЗО 

4. Посещение  книжной выставки в 
библиотеке, посвящённая 
международному Дню 
толерантности 16 ноября

ноябрь Библиотекарь , кл. 
руководители

5. Тематические классные часы: «Жить 
с достоинством - что это значит?

декабрь Кл. руководители

6.
В школе Вежливых Наук : игра-
путешествие с героями 
мультфильмов

февраль Кл. руководители

7. Фотоконкурс « Семейный досуг» апрель Кл. руководители
8. Встречи с интересными людьми В теч. года Кл. руководители 
9. Цикл бесед о культуре поведения В теч. года Кл. руководители 
10. Акция « Милосердие» апрель-май Кл. руководители

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

1. Воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях. 

2. Развитие навыков самообслуживания. 

3. Воспитание ответственности за порученное дело. 
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4. Формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

5. Содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 
осознанному выбору профессии. 

1 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Конкурс “ мастерская Самоделкина”. октябрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

2. Конкурс «Самый чистый класс» ноябрь

3. Игра-сказка 

« Человек трудом велик»

декабрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

4. Мастерская Деда Мороза декабрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

5. Труд по самообслуживанию: 
дежурство по классу  

в теч. 
года 

Кл. руководители

6. Операция « Книжкина больница» в теч. 
года

Библиотекарь 

7.  Операция   «Весну встречаем - 
территорию убираем»

     
апрель-
май 

Кл. руководители

2 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Операция «Уют» по 
благоустройству классных комнат. 

сентябрь Кл. руководители 

2. Конкурс “ мастерская Самоделкина октябрь  Зам. директора по ВР, 
кл. рук. 

3. Конкурс «Самый чистый класс» ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

4. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Зам. директора по ВР, 
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кл. рук.
5. Цикл мероприятий : Встреча с 

профессией: «Знакомьтесь – я …»
в теч. 
года 

Кл. руководители 

6. Труд по самообслуживанию: 
дежурство по классу

в теч. 
года 

Кл. руководители

7. Операция « Книжкина больница» в теч. 
года

Библиотекарь 

8. Операция  «Весну встречаем - 
территорию убираем»

Апрель-
май

Кл. руководители

9. Генеральные уборки в конце 
учебных четвертей 

в теч. 
года 

Кл. руководители

3 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Операция «Уют» по 
благоустройству классных комнат. 

сентябрь Кл. руководители 

2. Конкурс “ Наши руки не знают 
скуки”.

октябрь  Зам. директора по ВР, 
кл. рук. 

3. Конкурс «Самый чистый класс» ноябрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

4. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» декабрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

5. Турнир
«Клуб знатоков профессий»

март Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

6. Труд по самообслуживанию: 
дежурство по классу  

в теч. 
года 

Кл. руководители

7. Операция « Книжкина больница» в теч. 
года

Библиотекарь 

8. Операция  «Весну встречаем - 
территорию убираем»

в теч. 
года 

Кл. руководители

9. Генеральные уборки в конце 
учебных четвертей 

в теч. 
года 

Кл. руководители

4 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Операция «Уют» по 
благоустройству классных комнат. 

сентябрь Кл. руководители 

2. Конкурс “Наши руки не знают октябрь  Зам. директора по ВР, 
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скуки”. кл. рук. 
3. Конкурс «Самый чистый класс» ноябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук.

4. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» декабрь Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

5. Турнир«Клуб знатоков профессий» март Зам. директора по ВР, 
кл. рук.

6. Труд по самообслуживанию: 
дежурство по классу  

в теч. 
года 

Кл. руководители

7. Операция « Книжкина больница» в теч. 
года

Библиотекарь 

8. Операция  «Весну встречаем - 
территорию убираем»

в теч. 
года 

Кл. руководители

9. Генеральные уборки в конце 
учебных четвертей 

в теч. 
года 

Кл. руководители

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Задачи: 

1. Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе. 

2. Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 

3. Элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 4. Бережное отношение к растениям и животным. 

1 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Праздник Осени октябрь Кл. руководители
2. Конкурс «Зимняя фантазия» декабрь Кл. руководители
3. Цикл классных часов «Мир, в 

котором мы живем» 
в теч. года Кл. руководители

4. Цикл игр:  Брейн –ринг «Знатоки  
мира … животных…насекомых

в теч. года Кл. руководители

5. Экологическая игра « Земля- наш 
общий дом»

апрель Кл. руководители
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6. Экскурсия в дендрарий апрель Кл. руководители

7. Экологический  вечер «Береги свою 
планету!».

май Кл. руководители

  2 класс

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Праздник Осени октябрь Кл. руководители
2. Конкурс «Зимняя фантазия» декабрь Кл. руководители
3. Экологические игры: Загадки 

природы. Осторожно, их мало! 
Почемучкина поляна. Лесная аптека.

в теч. года Кл. руководители

4. Классный час «Международный 
день воды – 22 марта»

март Кл. руководители

5. Информационный час «Спасём 
зелёный лес»

апрель Кл. руководители

6. Экологическая игра «Земля- наш 
дом, но мы ни одни в нём живём»

май Кл. руководители

7. Экскурсия в дендрарий май Кл. руководители

3 класс

№ 
п/п

Формы и содержание деятельности сроки ответственные

1. Праздник Осени октябрь Кл. руководители

2. Конкурс «Зимняя фантазия » декабрь Кл. руководители

3. Цикл игр «Знатоки природы» в теч. года Кл. руководители

4. Беседы о бережном отношении к 
растениям и животным»

в теч. года Кл. руководители

5. Проект  « Природа родного края» март Кл. руководители

6. Экологический КВН

« В согласии с природой»,  
посвящённый  Дню Земли

апрель Кл. руководители

7. Устный журнал « Зелёная 
жемчужина»

май Кл. руководители
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4 класс

№ 
п/п

Формы и содержание деятельности сроки ответственные

1. Праздник Осени октябрь Кл. руководители
2. Конкурс «Зимняя фантазия» декабрь Кл. руководители
3. Цикл классных часов «Мир, в 

котором мы живем»
В теч. года Кл. руководители

4. Беседы о бережном отношении к 
растениям и животным»

В теч. года Кл. руководители

5. Викторина юных экологов» на 
солнечной поляночке»

март Кл. руководители

6. Театральная  миниатюра «Нам 
этот мир завещано беречь», 
посвящённая Дню Земли

апрель Кл. руководители

7. Классный час « Охранять природу- 
значит охранять Родину»

май Кл. руководители

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Задачи: 

1. Воспитание у обучающихся эстетической культуры, потребности в творческой 
деятельности. 

2. Создание условий для реализации творческого потенциала воспитанников. 

3. Формирование представлений об общечеловеческой и российской культуре. 

1-4 класс  

№ 
п/п 

Формы и содержание 
деятельности 

сроки ответственные 

1. День Знаний 

 

1 сентября Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

2. Праздник ко дню учителя 
«Учителями славится Россия, 
приносят славу ей ученики»

5 октября Зам. директора по ВР, 

кл. рук.
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3. Осенняя Ярмарка 

 

октябрь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

2. Тематические уроки « Моя малая 
родина»

ноябрь Кл.руководители 

3. День Матери 30 ноября Кл.руководители 

4. Работа Мастерской «  Мастерская 
Деда Мороза», 

Конкурс «Лучшая новогодняя 
открытка»

1 – 20 

декабря 

Кл. руководители, 
учителя изо, труда 

5. Рождественский Фестиваль 20 – 25 

декабря 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

6. Фестиваль «Солдат державы» 01 - 22 

февраля 

Зам. директора по ВР,

кл. рук. 

7. Праздник «Листая календарь 
Масленицы»

март Зам. директора по ВР,  

кл. рук. 

8. «Космос - вчера, сегодня, завтра» 
12 апреля

Апрель Зам. директора по ВР,  

кл. рук.

9. Устный журнал «Пасха – праздник 
светлый, народный»

Апрель Зам. директора по ВР,  

кл. рук.

10. Торжественная линейка и концерт, 
посвященный Дню Победы 

« Помнит мир спасённый..»

Апрель – 

май 

Зам. директора по ВР, 

1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 
общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
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гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 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 (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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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: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 
проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 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 эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 

  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
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образовательного учреждения, 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 образовательного учреждения и дома, сельском и 
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», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
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учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

 

1.7. 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. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

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 образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 
принципах: 

1. Совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

2. Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

3. Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
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4. Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

5. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

6. Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

 

№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности классы сроки ответственные 

1. День пожилого человека. 1 - 4 1.10. Зам.директора по 
ВР, кл. рук. 

2. Праздничный концерт, 
посвященный Дню Учителя 

1 - 4 5.10. Зам. директора по 
ВР, кл. рук. 

3. День инвалидов. Акция 
милосердия. 

1 - 4 3.12. Зам.директора по 
ВР, кл.рук. 

4. Цикл классных часов, 
посвященных культуре поведения 
«Это стоит запомнить». 

1 - 4 В теч. года Кл.руководители 

5. Акция «Рождественский подарок» 
(оказание помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей) 

1 – 4 20.12 – 

15.01. 

Зам. директора по 
ВР, кл. рук. 

6. Месячник духовно-нравственного 
воспитания «Спешите делать 
добро!» 

1 - 4 март Зам. директора по 
ВР, кл. рук. 

7. Праздник «День Семьи» 1 - 4 апрель Зам. директора по 
УВР, кл. рук. 

8. Диагностика нравственных 
приоритетов обучающихся. 

1 - 4 апрель Зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог 
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1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 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. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и∙т.∙п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 
поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх 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 и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  предусмотрены и могут быть достигнуты 
обучающимися следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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-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. 

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; 

- 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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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- 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

--личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
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; 
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования: 

-имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся; ---

-являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 
мониторинговых исследований. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И  
БЕЗОПАСНОГО  ОБРАЗА ЖИЗНИ

1. Пояснительная записка

Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного  образа 
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жизни в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 
формирования их знаний,  установок, личностных ориентиров  и  норм   поведения,  
обеспечивающих сохранение и  укрепление физического и  психологического  здоровья  как   
одного   из  ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного  образа 
жизни на  ступени начального общего образования cформирована с  учетом   факторов,  
оказывающих существенное влияние на  состояние  здоровья детей:

- неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические условия;

- факторы риска, имеющие место  в образовательных учреждениях, которые приводят к  
дальнейшему  ухудшению здоровья детей  и  подростков от  первого к  последнему году  
обучения;

- чувствительность к  воздействиям при  одновременной к ним  инертности по  своей  
природе, обусловливающей временной  разрыв между  воздействием и  результатом, который  
может  быть  значительным,  достигая нескольких лет,  и  тем  самым  между  начальным и  
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей  и 
подростков и  всего  населения страны в  целом;

- активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте комплексы знаний,  
установок, правил поведения, привычек;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного  возраста к  своему   
здоровью, существенно отличающиеся  от  таковых у взрослых, что  связано с  отсутствием у 
детей опыта  «нездоровья» (за  исключением детей  с серьезными хроническими  
заболеваниями) и  восприятием ребенком состояния  болезни главным образом как  
ограничения свободы (необходимость  лежать   в  постели, болезненные уколы), 
неспособностью  прогнозировать  последствия  своего   отношения к здоровью, что 
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребенком деятельности, связанной  с  
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок 
всегда  стремится к удовлетворению своих  актуальных потребностей, он  не  знает, что  такое   
будущее, и  поэтому ни за  что  не  пожертвует настоящим  ради   будущего   и  будет  
сопротивляться невозможности осуществления своих  желаний).

2. Концептуальные положения программы
1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав  ребенка.
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2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего от социальных, 
политических, национальных и других отличий.
3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности образовательного 
учреждения.

4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению и укреплению 
здоровья в образовательном учреждении.

5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и 
здравоохранения, общественности, школы и родителей.

3. Цели , задачи и результаты деятельности 

Цели  программы:

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи  программы:

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 
деятельности и общения;

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

-формирование установок на использование здорового питания;

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом;

- обучение соблюдению здоровье созидающих режимов дня;

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания);

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;
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-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены;

-формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей;

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях

 Результаты  деятельности .  У учащихся 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 сформированы  представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   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;
 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;
 сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе;

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности;
 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным

4. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся

4.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
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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 работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

В школе работает медицинский кабинет.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 
культуры, психолог, медицинский работник.

№ 
п/п

 Показатели Ответственные

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 
здания и помещений ОУ санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда

Директор школы
Заместители директора
Учителя-предметники

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи. Организация горячего питания 
и горячих завтраков

Директор школы
Классные руководители

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим 
организовать здоровьесберегающую  деятельность

Директор
Заместители директора
Заведующие кабинетами

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор

5. Наличие квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу

Директор

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 
(естественное и искусственное освещение)

Директор школы
Заведующие кабинетами
Учителя-предметники

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы и преподавателей

Директор школы
Заведующие кабинетами
Медсестра
Врачи-специалисты 
поликлиники г. Коммунар
Учителя физической 
культуры
Тренеры бассейна

8. Мониторинг санитарного состояния учебных 
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала

Завуч по ВР
Классные руководители
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Дежурные преподаватели
9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы

Администрации ЦРБ
Медсестра школы

10. Контроль пищевого рациона Родительский комитет 
школы

11. Контроль за использованием при текущем ремонте 
школы к новому учебному году красок и 
строительных материалов, разрешенных для 
применения в детских учреждениях

завхоз

12. Еженедельное проведение в школе по четвергам 
санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 
территории

завхоз

Задачами работы в данном направлении  являются:

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;

∙наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;

- организация  качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

- наличие помещений для медицинского персонала;

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения.

4.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на начальной ступени 
обучения направлена на повышение эффективности образовательного процесса, снижение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, а именно:

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки. 
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 Для обучающихся  организованы группа  продлённого дня, объединения по интересам, 
факультативы по предметам;

 Кабинеты оборудованы специальной мебелью, на уроках строго соблюдаются все 
требования к использованию ИКТ и других технических средств обучения;

 Используются методы и методики обучения,  адекватные                                        
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, новые технологии обучения 
тщательно изучаются с позиций здоровьесбережения детей (игровые, развивающие, 
технологии дифференцированного и личностно-ориентированного обучения, 
информационно-коммуникационные технологии);

 Организована постоянная работа службы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса по вопросам учёта индивидуальных особенностей развития 
детей, темпа их развития и темпа деятельности.

№ Учебная деятельность

(виды и формы 
работы)

Планируемые результаты

(познавательные)

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

1. Практические работы 
по теме «Личная 
гигиена»

Правилам личной гигиены; Правильно распределять 
учебную и внеучебную 
нагрузку;

2. Рейд и практическая 
работа по теме «Режим 
дня»

Содержать в порядке своё 
рабочее место;

Правильно составлять свой 
режим дня;

3.  Практические работы 
«Здоровое питание»

Ценить своё здоровье и 
здоровье других людей;

Правильно питаться, отличать 
вредные продукты от 
полезных

4.  Практические работы 
«Полезные привычки»

Оценивать негативное 
влияние вредных привычек на 
организм человека

Выбрать альтернативу 
вредным привычкам

5. Практические работы

« Гигиена работы  с 
ИКТ»

Оценивать негативное 
влияние ИКТ на организм 
человека

Найти оптимальный режим 
работы с ИКТ
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Задачами работы в данном направлении  являются

-Соблюдение  гигиенических  норм   и  требований  к  организации и  объему  учебной и  

внеучебной нагрузки (выполнение  домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях)   учащихся на  всех  этапах   обучения.

-Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование только таких методик, которые прошли апробацию.

-Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов.

-Строгое соблюдение требований к использованию технических средств  обучения, в том 

числе компьютеров и  аудиовизуальных средства.

-Индивидуализация  обучения (учет  индивидуальных особенностей  развития:  темпа   

развития  и  темпа   деятельности), работа  по индивидуальным программам начального 

общего образования.

Эффективность реализации этого блока  зависит от деятельности каждого педагога.

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
повышение адаптивных возможностей организма детей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся .

1 КЛАСС

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность (виды и формы работы)

Планируемые результаты

(личностные)

У обучающихся будут сформированы:

1. Уроки- беседы,  организация 
спортивных секций 

Начальные представления о позитивных 
факторах, влияющих на здоровье человека;

2. Обучение составлению режима дня, 
беседы о гигиене, праздники в классе 
«Путешествие Чистюли», День 
Здоровья, акция «Глаза – главные 

Потребность в выполнении режима дня и 
правил гигиены;
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помощники человека».

3. Беседы медработников, презентации на 
уроках, беседы по ПДД и ППБ, игра 
«Светофорик».

Элементарные представления о вредных 
привычках и факторах, влияющих на 
здоровье;

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 
родителями, консультации психолога.

Потребность ребёнка безбоязненно 
обращаться к учителю по вопросам состояния 
здоровья

5. Организация часа активных движений, 
физкультминуток на уроках.

Навыки выполнения упражнений , 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности

6. Проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий

соревнований, походов , олимпиад

потребность в занятиях физической культурой 
и спортом,

-навык позитивного коммуникативного 
общения со сверстниками и взрослыми.

2КЛАСС

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность (виды и формы работы)

Планируемые результаты

(личностные)

У обучающихся будут сформированы:

1. Составление режима дня, беседы и 
памятки в дневник, День Здоровья 

Представление о рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха;

2. Беседы специалистов, презентации на 
уроках и классных часах, ак Акция 
«Осанка – стройная фигура », стенгазета, 
листок «Моё здоровье».

Понятие о здоровом питании и негативных 
факторах, влияющих на здоровье человека: 
курение, алкоголь;

3. Памятки о правилах поведения, рейды, 
беседы .

Спортивные соревнования по футболу, 
лёгкой атлетике, «Весёлые старты».

Представление и позитивное отношение к 
правилам поведения в школе,в общественных 
местах, на спортивных и культурных 
мероприятиях;

3. Спартакиада по видам спорта, праздники 
Здоровья,  походы, экскурсии.

Первоначальные навыки позитивного 
коммуникативного общения со сверстниками, 
учителями, взрослыми учениками;
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4. Беседы работников ОВД, ГИБДД, МЧС .

Инструктажи, учебная эвакуация, Игра 
«Зелёный огонёк», «Старты 01»

Навыки выполнения правил дорожного 
движения и пожарной безопасности, 
поведения на водоёмах в зимнее и летнее 
время;

5. Беседы, работа с родителями, 
консультации психолога.

Потребность безбоязненно обращаться к 
медработникам школы по вопросам состояния 
здоровья

6. Организация часа активных движений, 
физкультминуток на уроках.

Навыки выполнения упражнений , 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности

3 КЛАСС

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность (виды и формы работы)

Планируемые результаты

(личностные)

У обучающихся будут сформированы:

1. Мини-лекции, индивидуальные беседы, 
личный пример, памятка в дневник.

Навык составления режима дня и выполнения 
этих правил;

2. Рейды, памятки в классе, дежурство в 
классе, стенгазета, День Здоровья.

Устойчивая положительная мотивация к 
выполнению правил поведения в школе и на 
общественных мероприятиях;

3. Походы, классные и школьные 
праздники «Путешествие в страну 
Здоровья и Безопасности».

Устойчивый навык уважительного общения с 
учителями, взрослыми, родителями, 
толерантность;

4. Акции «Береги зрение», «Здоровое 
сердце», спортивные соревнования по 
лёгкой атлетике, футболу, «Весёлые 
старты»

Установка на здоровый образ жизни;

5. Беседы работников УВД, ГИБДД, МЧС 
.Инструктажи, учебная эвакуация, Игра 
«Зелёный огонёк», «Старты 01»

Устойчивый навык выполнения правил 
безопасности жизнедеятельности;

6. Консультации психолога, беседы 
медработников, индивидуальная работа 
с учащимися, диспансеризация.

Потребность безбоязненного обращения к 
врачу по любым вопросам здоровья

7. Организация часа активных движений, 
физкультминуток на уроках.

Навыки выполнения упражнений , 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
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повышению двигательной активности

4 КЛАСС

№ Физкультурно-оздоровительная 
деятельность (виды и формы работы)

Планируемые результаты

(личностные)

У обучающихся будут сформированы:

1. Дневник самоконтроля, День Здоровья, 
классные праздники, презентации к 
урокам, рефераты.

Понимание ценности здоровья, умение 
объяснить это сверстникам в неформальном 
общении;

2. Классные конкурсы, викторина, акция 
«За здоровый образ жизни», походы, 
праздник здоровья «Нет вредным 
привычкам»

Устойчивый навык выполнения режима дня и 
правил личной гигиены и способность 
пропагандировать эти правила среди своих 
сверстников;

3. Учебная эвакуация, инструктажи, 
радиопередачи, игры «Светофорик», 
«Безопасное колесо», спортивные 
соревнования.

Толерантность, милосердие, потребность 
помочь и умение действовать в чрезвычайной 
ситуации на своём уровне;

4. Беседы с презентациями, консультации 
психолога, рефераты, конкурсы 
рисунков.

Первоначальный навык противостояния 
вредным привычкам и способность объяснить 
это сверстникам;

5. Занятия  с психологом , дополнительные 
образовательные программы , 
динамические паузы.

Овладение элементарными навыками 
эмоциональной релаксации

6. Консультации психолога, беседы 
медработников, индивидуальная работа 
с учащимися, диспансеризация. Листы и 
карточки здоровья, работа с родителями.

Потребность безбоязненно обращаться к 
врачам и учителям по вопросам состояния 
здоровья, возникшим в результате  трудной 
жизненной ситуации

7. Организация часа активных движений, 
физкультминуток на уроках.

Навыки выполнения упражнений , 
способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности

Ответственность и контроль за реализацией этого блока возлагается на администрацию,  

учителей  физической  культуры,  педагогов.
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Задачами работы в данном направлении  являются:

-Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.).

- Рациональная  и  соответствующая организация  уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера  на  ступени начального общего образования.

-Организация занятий по  лечебной физкультуре.

-Организация  часа   активных  движений  (динамической паузы)   между  2-м  и  3-м  уроками

-Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности.

-Организация  работы  спортивных  секций  и   создание условий для  их  эффективного 
функционирования .

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.)

4.4. Реализации дополнительных образовательных программ

Внедрение в  систему работы  образовательного  учреждения  программ, направленных на  

формирование ценности здоровья  и  здорового образа жизни,  в  качестве отдельных 

образовательных модулей или  компонентов,  включенных в  учебный  процесс

№ Дополнительная 
образовательная 
программа

Задачи Планируемые результаты 
(личностные)

У обучающихся будут 
сформированы:

1. «Разговор о 
правильном 
питании»

- расширять кругозор детей путем 
формирования представлений детей об 
организме человека;

- знакомство со способами сохранения и 
укрепления здоровья, основных принципах 
гигиены питания;

- знакомить детей с особенностями труда 
людей разных профессий;

-понятие о здоровом 
питании и негативных 
факторах, влияющих на 
здоровье человека;

-устойчивый навык 
выполнения режима дня и 
режима питания.
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- развивать речь, познавательные процессы 
(мышление, внимание, память, 
воображение, эмоциональную сферу и 
творческие способности).

2. «Полезные 
привычки»

- воспитывать ценностное отношение к 
своему здоровью и умение противостоять 
вредным факторам, влияющим на здоровье;

-воспитывать устойчивый навык 
выполнения правил личной гигиены и 
понятие о здоровом питании.

-установка на здоровый 
образ жизни;

-устойчивый навык 
выполнения правил личной 
гигиены;

-понятие о вредных 
привычках и способность 
рассказать об этом своим 
сверстникам

3. « Весёлый мяч » - формировать установку на здоровый образ 
жизни;

- воспитывать чувство командного 
товарищества и взаимопомощи;

- формировать умение пропагандировать 
здоровый образ жизни в своей среде,

- развивать выносливость, воспитывать 
волю и стремление к победе,

- развивать ловкость, координацию.

-потребность в занятиях 
физической культурой и 
спортом,

-навык позитивного 
коммуникативного 
общения со сверстниками и 
взрослыми,

-взаимопомощь и 
способность 
пропагандировать 
здоровый образ жизни 
среди своих сверстников

4. «Ритмическая 
гимнастика »

- развивать основные, ведущие физические 
качества (кондиционные и 
координационные);

- укреплять здоровье, содействовать 
нормальному развитию детей;

- формировать красивую, правильную 
осанку, походку и позы;

Воспитывать интерес и потребность в 
систематических занятиях физической 
культурой, в частности аэробикой;

- содействовать воспитанию нравственных 
и волевых качеств, развитию активной, 

-потребность в занятиях 
физической культурой и 
спортом,

-навык позитивного 
коммуникативного 
общения со сверстниками и 
взрослыми,

- умение видеть прекрасное 
в танце, толерантность, 
способность поддержать 
товарища
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творчески мыслящей личности.

5. «Корригирующая 
гимнастика»

- повышать общий тонус организма;

-создавать мышечный корсет;

- обучать полному дыханию;

- воспитывать рефлекс правильной осанки.

- ценностное отношение к 
своему здоровью,

- умение выбрать 
правильную физическую 
нагрузку и постоянно 
выполнять комплексы 
упражнений,

-исправление осанки 
укрепление здоровья

6. « Спортивные 
развлечения 

-Укрепление здоровья, улучшение 
физической подготовленности;

-Формирование волевых качеств личности 
и интереса к регулярным занятиям 
физической культурой;

-Воспитание сознательного и активного 
отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни как к ценностям;

- Содействие гармоничному физическому 
развитию, всесторонней   физической 
подготовленности и укреплению здоровью 
учащихся;

-Повышение   тренировочных   и   
соревновательных   нагрузок   уровня   
владения навыками игры в процессе 
многолетней подготовки ;

- Воспитание   потребности   и   умения   
самостоятельно   заниматься   физическими 
упражнениями;

-Достижение высоких показателей в 
физической и технической подготовках;

-Воспитание нравственных и волевых 
качеств;

-Воспитание   активности,   сознательности  
и  самодисциплины  и  на  их  основе 
создание дружного, боеспособного 

получат представление 
связи физических 
упражнений со здоровьем,   
о способах изменения 
направления и скорости 
движения; о  режиме дня и 
гигиены, об утренней 
гимнастике о значении 
физических упражнений 
для здоровья человека, о  
физических качествах., 0 
закаливании, о 
разновидностях 
физических упражнений., 
об особенностях 
спортивных игр: 
пионербол, баскетбол, 
футбол, о физической 
подготовке и ее связи с 
физическими качествами
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коллектива;

- Воспитание трудолюбия, благородства и 
умения переживать неудачи и радости 
побед;

-Развитие чувства ответственности за себя, 
за коллектив, за спортивные достижения 
команды;

-Развитие физических качеств и 
психических свойств личности.

Данные программы  направлены на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни и предусматривают различные формы организации занятий:  кружки , экскурсии, 
проведение конкурсов

4.5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий для учащихся

 1-4  класс  

№п.п. Мероприятия

1. Обеспечение всех учащихся  2-х разовым питанием.

2.  Выполнение упражнений на уроках и физкультуры, переменах и т. д. для 

профилактики умственного и физического напряжения, формирования 

правильной осанки.

3. Оснащение кабинетов мебелью, соответствующей возрастным особенностям  

обучающихся, чередование  видов деятельности, обеспечение правильной 

рабочей позы.

4. Обеспечение норм освещённости  рабочей поверхности.

5. Выполнение упражнения для профилактики нарушения зрения у школьников

6. Вооружение учащихся  способами и методами закаливания.

7. Психопрофилактическая работа, направленная на повышение степени 
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устойчивости при стрессовых ситуациях: антистрессовая подготовка, 

выработка психологической устойчивости

 Задачами работы в данном направлении  являются

-Обеспечение качественного и рационального питания школьников.

-Работа по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата

-Психопрофилактическая работа, направленная на повышение степени устойчивости при 

стрессовых ситуациях.

-Работа по профилактике нарушения зрения у школьников.

-Работа по закаливанию учащихся 1-4 классов.

4.6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни

Включает в себя

-Проведение классных часов на темы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни.

-Организация и проведение Дней здоровья, конкурсов, олимпиад, спортивных праздников для 

школьников с участием педагогов и родителей.

Классные часы  и беседы 

1 класс  

№п.п. мероприятия

1. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло

2. Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения.

3. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 
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здоровой

4. Надежная защита организма. Забота о коже.

5. Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).

6. «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).

7. Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).

8. Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ.

2 класс  .

№п.п. Мероприятия 

1. Здоровье в порядке – спасибо зарядке

2. Сон – лучшее лекарство.

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная фигура .

4. Физкультура в молодости – здоровье в старости.

5. Движение и здоровье.

6. Подвижные игры.

7. Народные игры.

8. Доктора природы.

3 класс  

.

№п.п. Мероприятия 

1. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.

2. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
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3. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.

4. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.

5. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!

6. Красоты души и тела.

7. Учение с увлечением

8. Лучший отдых – любимое занятие.

9. Умей организовывать свой отдых.

4 класс 

№п.п. Мероприятия 

1.  Как помочь себе сохранить здоровье?

2. Что зависит от моего решения?

Почему некоторые привычки называют вредными.

3. Зло – табак.

4. Зло – алкоголь.

5. Зло – наркотик.

6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.

7. Телевизор и компьютер – друзья или враги?

8. Будем делать хорошо и не будем плохо.

Праздники здоровья

Класс Мероприятия 
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1-й класс «Путешествие Чистюли», (утренник).

2-й класс «Парад увлечений» (форум).                               

3-й класс «Путешествие в страну Здоровья и Безопасности».( игра)

4-й класс «Нет вредным привычкам!» (марафон).

Спортивные праздники

Класс Мероприятия 

1-й класс 1.Игры на школьной площадке «Встаньте, дети, встаньте в круг...»;

2.Зимний спортивный праздник« Русская зима».

3.Праздник, посвященный Дню Здоровья: "О, спорт — ты мир!"

2-й класс 1.Игры на школьной площадке «Встаньте, дети, встаньте в круг...»;

2.Зимний спортивный праздник« Русская зима».

3.Спортивно-игровой праздник на 23 февраля «По плечу победа 

смелым..» 

4.Праздник, посвященный Дню Здоровья: "О, спорт — ты мир!"

3-й класс 1.Игры на школьной площадке «Встаньте, дети, встаньте в круг...»;

2.Зимний спортивный праздник« Русская зима».

3.Спортивно-игровой праздник на 23 февраля «По плечу победа 

смелым..» 

4.Праздник, посвященный Дню Здоровья: "О, спорт — ты мир!"

4-й класс 1.Игры на школьной площадке «Встаньте, дети, встаньте в круг...»;

2.Зимний спортивный праздник« Русская зима».

3.Спортивно-игровой праздник на 23 февраля «По плечу победа 

смелым..» 

4.Праздник, посвященный Дню Здоровья: "О, спорт — ты мир!"
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Соревнования для 1-4 классов 

№п.п. Мероприятия 

1. Легкоатлетический кросс "Золотая осень"

2. Легкоатлетический кросс "Золотая осень"

3. Эстафетные соревнования «Олимпийские звездочки

4. Малые олимпийские игры

5. Новогодняя лыжная гонка

6. "Веселые соревнования с доктором Айболитом"

7. Соревнование по настольному хоккею

8. Соревнование: 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети»

9. Спорт-шоу "Здоровый образ жизни" 

10. Спортивно-развлекательная программа «  Приключения на 

необитаемом острове»

Конкурсы для 1-4 класса

№п.п. Мероприятия 

1. КОНКУРС: «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ГОДА» , 1-4 классы

http://www.konspekt.org/prazdniki/scenary/drugie/6222-scenarij-sportivnogo-prazdnika-nerazluchnye.html
http://www.konspekt.org/prazdniki/scenary/drugie/6222-scenarij-sportivnogo-prazdnika-nerazluchnye.html
http://www.konspekt.org/prazdniki/scenary/drugie/6222-scenarij-sportivnogo-prazdnika-nerazluchnye.html
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 Акции 

класс Мероприятия 

1класс  Акция «Глаза – главные помощники человека».

2 класс Акция «Осанка –Стройная фигура ».

3 класс Акции «Береги зрение», «Здоровое сердце»

4 класс Акция «За здоровый образ жизни

4.7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями)

Просветительская и методическая работа с родителями

№ Виды и формы работы с 
родителями

Планируемые результаты 
обучающихся  
(личностные)

У обучающихся будут 
сформированы:

Планируемые результаты 
работы с родителями

1. Консультации по 
предметам, день открытых 
дверей для родителей.

Понимание обязательности 
и полезности учения, 
положительная мотивация, 
уважительное отношение к 
учителям и специалистам 
школы.

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных воздействий 
на ребёнка со стороны семьи 
и школы.

Коррекция проблемного 
поведения детей

2. Консультации 
специалистов службы 
психолого-педагогического 
сопровождения для 
родителей.

Бесконфликтное общение в 
классе и в семье, 
потребность безбоязненно 
обращаться за помощью к 
учителям и специалистам

3. Родительский лекторий: -навык организации режима 
дня и отдыха,

Повышение педагогической 
компетентности родителей
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-уважительное отношение к 
родителям и старшим, 
потребность в выполнении 
правил поведения в школе и 
общественных местах,

-серьёзное отношение и 
потребность в чтении;

-умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, милосердие.

Повышение количества 
инициативных обращений 
родителей к специалистам 
школы 

Формирование у родителей 
положительного 
эмоционального отношения 
к школе 

- «Свободное время 
школьников»,

- «Десять ошибок в 
воспитании, которые все 
когда-нибудь совершали»,

- «Почему ребёнок не любит 
читать»,

- «О здоровье всерьёз»,

- «Физическое и 
психическое здоровье 
школьника»,

- «Организация режима 
дня».

4. Практикум для родителей: Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов школьной жизни

- «Профилактика 
близорукости»,

-умение следить за своим 
здоровьем,

- «Утомляемость ребёнка и 
как это предотвратить»,

-навык организации своего 
свободного времени и выбор 
внеурочных занятий,

- «Что делать , если…» -начальные навыки и умения 
выхода  из трудной 
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жизненной ситуации

5. Анкетирование : Формирование 
положительной мотивации 
родителей к получению 
педагогических знаний

- «Здоровье и физическая 
культура ребёнка»,

-потребность в общении со 
сверстниками, выбор 
установки на здоровый 
образ жизни

- «Как ребёнок выполняет 
домашнее задание»

-умение попросить совета и 
помощи у старших, 
мотивация к учению

6. Общешкольное 
тематическое родительское 
собрание «Здоровье –это 
вершина, на которую 
каждый должен подняться 
сам»

Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 
понимание важности 
здоровья и начальный опыт 
противостояния вредным 
привычкам

Формирование «образа 
школы» как у родителей, так 
и у сторонних лиц и 
организаций

7. Организация 
туристического слёта, 
походов, весёлых стартов

Навык толерантности, 
коммуникативное поведение

Активное участие в делах 
школы и класса

Установка на здоровый 
образ жизни

Готовность к участию во 
всех мероприятиях школы, в 
том числе и к обмену 
опытом семейного 
воспитания

8. Игра «Самая спортивная 
семья»

Любовь и уважение к 
родителям, стремление к 
честной победе в 
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соревнованиях

9. Акция «Наша клумба», 
«Чистая школа – чистый 
город»

Любовь и уважение к 
родной школе , к городу, к 
природе края.

10. «Круглый стол» по теме 
«Полезные советы по 
воспитанию»

Принятие ценностей: 
Здоровье, Семья, Родина.

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами

Дата проведения Тема занятий

Сентябрь Психологические особенности учителя. Проблема профессиональных 
деформаций

Октябрь Советы учителю, помогающие избежать личностной деформации и 
получать больше радостей от жизни

Ноябрь Здоровье и самосовершенствование учителя
Декабрь Учитель и стрессы
Январь Питание для мозга
Февраль Как уберечь свой позвоночник от деформации
Март Как носить тяжести, облегчая свою жизнь
Апрель Что делать, если возникли незначительные проблемы со здоровьем
Май Отпуск - время больших возможностей

Необходимо обеспечить  проведение следующих мероприятий:

- Лекции,  семинары, консультации, курсы   по  различным вопросам роста  и  развития 

ребенка, его  здоровья, факторам, положительно  и  отрицательно  влияющим  на  здоровье  

детей и  т.  п.

-Организация  совместной  работы педагогов и  родителей (законных представителей) по  

проведению спортивных соревнований,  Дней   здоровья,  занятий  по  профилактике  вредных 

привычек

-Приобретение для  родителей (законных  представителей) необходимой научно-методической  

литературы.



223

223

- Индивидуальные беседы с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и профилактике вредных привычек

4.8. Внешние связи школы в рамках реализации программы

 В школе имеется договор   о взаимном сотрудничестве ДЮСШ №2;  функционирует 

спортивный клуб « Муравей».

 Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности проводится  на сайте Школы.

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы. 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия

1 Селивановская 

амбулатория 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение

Осмотры, консультации, 

медицинская помощь.

2. ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся, 

агитбригады, конкурсы и т.д.

3 Социально-

психологический 

отдел комитета по 

образованию

Профилактика неуспешности 

в учебе и правонарушений.

Консультации, лекции, 

беседы, ролевые игры для 

учащихся

4 Сотрудничество с 

ДЮСШ 

Увеличение занятости 

обучающихся

Участие в мероприятиях  

ДЮСШ

5 Школьный музей Увеличение занятости 

обучающихся группы риска 

(СОП).

.

Участие в мероприятиях, 

поисковая деятельность, 

волонтерская деятельность.

6. ДОО 

«Муравейное 

братство»

Увеличение занятости 

обучающихся

Участие в мероприятиях, 

поисковая деятельность, 

волонтерская деятельность
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Задачами работы в данном направлении  являются:

-Установление связей и сотрудничество с общественными и другими заинтересованными 

организациями.

-Привлечение внебюджетных средств для реализации программы.

-Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности через все доступные средства 

массовой информации.

5. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

5.1.Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни

Здоровье
сберегающая 
инфраструктура

Реализация 
дополнительных 
образователь
ных программ 

Рациональная
организация
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Просветительс
кая работа с 
родителями
(законными 
представителями)

Администрация школы
Руководители 
спортивных 

секций
Классные руководители

Учителя физической культуры

Учителя-предметники

        медработники

Школьные специалисты

Родители

Представители 
организаций  
социального 
окружения 

школы
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5.2..Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 
труда и отдыха школьника.

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе  и классных 

коллективах.
В рамках  данных  направлений  применяются  следующие  формы работы: 

1) Учет состояния здоровья  детей: 
 Анализ медицинских карт учащихся. 
 Определения группы здоровья. 
 Учет посещаемости занятий. 
 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
 Организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 
 Проведение дополнительных уроков физической культуры. 
 Динамические паузы. 
 Индивидуальные занятия. 
 Организация спортивных перемен. 
 Дни здоровья. 
 Физкультминутки для учащихся. 
 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

3)Урочная и внеурочная работа. 
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ. 
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности. 
 Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы,  легкая 

атлетика. 
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6.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся

Критерии Показатели
Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды

1. Результаты участия в конкурсах 
экологической направленности (личностные и 
школьные)
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы)

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика)

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (диагностика)

Формирование установок на 
использование здорового питания

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной 
безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей

Сформированность личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, алкоголизму и 
другим негативным факторам риска  здоровью 
детей (анкетирование)

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, 
создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные 
средства и приемы 

Сформированность  основ 
здоровьесберегающей учебной культуры. 
(Наблюдение).
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7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 

В школе приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в области 
охраны и укрепления здоровья:

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 
безопасного и здорового образа жизни.

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 
школьные).

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).

Реализация программы позволит:

Усовершенствовать созданную  модель развивающего, здоровьесберегающего, 
безопасного образовательного пространства всоответствии стребованиями ФГОС; 
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Улучшить качество образования наначальной ступени наоснове эффективного 
функционирования здоровьесберегающей среды иприменения здоровьесберегающих 
и здоровьеформирующих технологий образования; 

Снизить заболеваемость иуровень функциональных нарушений уобучающихся 
ипедагогов; 

Повысить уровень физического развития ифизической подготовленности 
школьников; 

Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 
Повысить успешность детей иподростков впроцессе обучения иовладения 

различными видами деятельности засчет снижения заболеваемости; 
Снизить количество детей группы социального риска сдевиантными формами 

поведения.

Приложения 

Скрытый стресс

Тест

Часто даже незначительные повседневные неприятности существенным образом 
воздействуют на нервы человека. На первый взгляд кажется, будто они не оставляют следа в 
психике, однако их регулярное повторение приводит к серьезным осложнениям. Вот девять 
ситуаций, когда они могут возникнуть. Пометьте, какие из этих ситуаций вас больше всего 
нервируют.

1. Вы хотите позвонить по телефону, но нужный номер постоянно занят.
2. Вы выполняете работу, а кто-то непрерывно дает вам советы.
3. Когда вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами.
4. Если вы с кем-то разговариваете, а кто-то постоянно вмешивается в вашу 

беседу.
5. Когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей.
6. Если кто-то без причины повышает голос.
7. Вы плохо себя чувствуете, если видите комбинацию цветов, которые, по 

вашему мнению, не сочетаются друг с другом.
8. Когда вы здороваетесь с кем-либо за руку и не ощущаете ответного пожатия.
9. Когда разговариваете с человеком, который знает вас лучше.
Если вы пометили более пяти ситуаций, это означает, что повседневные ситуации 

оказывают влияние на ваши нервы.

Анкета «Структура заболеваемости учащихся»
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Анкета «Мое здоровье»

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 
физического совершенствования.

Поставь соответствующий балл рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – да; 2 – 
частично; 1 – нет.

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни и по каким причинам?

а) из-за простудных заболеваний;

б) из-за отсутствия закалки;

в) по другим причинам.

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку?

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
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4. Занимаешься на уроке физкультуры

а) с полной отдачей;

б) без желания;

в) лишь бы не ругали.

5. Занимаешься ли спортом дополнительно?

а) в школьной секции;

б) в спортивной школе;

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке:

а) математики;

б) физкультуры;

в) истории;

г) химии;

д) физики 

Анкета «Родители»

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка.

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень).

1. Как часто болеет ваш ребенок?

а) каждый месяц;

б) один раз в четверть;

в) раз в год и реже.

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка:

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком:

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе:

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома:

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка:

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях:
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8. Были ли физкультурные паузы на ваших урока

Анкета «Домашнее задание» 

( мнение родителей о дозировке домашнего задания)

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу.

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание?

а) самостоятельно (3 балла);

б) с помощью (2 балла);

в) не выполняет (1 балл).

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка?

а) всегда (3 балла);

б) иногда (2 балла);

в) нет (1 балл).

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания:

а) 2,5 – 3 часа 

б) 2 – 2,5

в) 1 – 2 часа

г) меньше 1 часа

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего 
ребенка?

а) да – 3 балла;

б) частично – 2 балла;

в) нет – 1 балл.

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья 
вашего ребенка?

а) да – 3 балла;

б) частично – 2 балла;
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в) нет – 1 балл.

Гимнастика для глаз

Для проведения гимнастики выбираем одно из упражнений и 

повторяем его три раза. 

1. Голову держать прямо, глаза скосить, сначала до отказа вправо, затем поднять до отказа 
вверх, после этого скосить их до отказа влево и, наконец, опустить вниз. Сделав небольшую 
паузу, повторить упражнение еще раз в обратном порядке. 

2. Голову держать прямо, глаза скосить сначала. До отказа вправо, затем скосить их до отказа 
влево, задержаться в этом положении несколько секунд,  после этого возвратиться в исходное 
положение. 

3. Смотреть на кончик носа до тех пор, пока не возникнет чувство усталости. Затем 
расслабиться на 56 секунд. 

4. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. В среднем 
темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую 
сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль считая до пяти.

 5. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 
расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Посмотреть на переносицу и задержать 
взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

6. Не поворачивая головы, посмотреть направо, зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 
посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогично - с фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. 

7. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на 
счет 1-6. Затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

8. Используются траектории «восьмерка», зигзаги, спирали, треугольник с кругом и меньшим 
треугольником в середине. По ним дети «бегают» глазами. 

9. Сидя за столом, расслабиться и медленно подвигать зрачками слева направо.  Затем справа 
налево. Медленно переводить взгляд вверх-вниз, затем наоборот. 

10. Учащиеся стоят возле парт. Вначале они выполняют наклон в правую сторону и при этом 
подмигивают правым глазом, затем они выполняют наклон в левую сторону и подмигивают 
левым глазом. 

Мимическая гимнастика

Для проведения мимической гимнастики выбираем одно из упражнений. 
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 1. Вытяните губы трубочкой. Растяните губы как можно шире. Делайте глаза как можно 
удивленнее. Зажмурьте глаза как можно сильнее. Подвигайте челюстями вправо и влево. 
Подвигайте бровями, сморщите лоб. Сделайте свое лицо добрым и смешливым; удивленным и 
радостным. 

2. Брови свести и развести. Глаза сильно прищурить и широко открыть. Губы максимально 
растянуть в импровизированной улыбке, а затем поджать их. Шею максимально вытянуть, а 
затем опустить. Плечи максимально свести и развести. Руками обнять себя, погладить, 
пожелать себе успехов и улыбнуться. 

Стихотворения 

для проведения гимнастики 

Для проведения гимнастики выбираем одно из упражнений.

1. Поднимает руки класс - это раз,

 Повернулась голова - это два, 

Руки вниз, вперед смотри - это три, 

Руки в стороны пошире развернули на четыре, 

С силой их к плечам прижать - это пять. 

Всем ребятам тихо сесть - это шесть. 

                                           2. Раз - подняться, потянуться,

                                               Два - согнуться, разогнуться, 

                                               Три - в ладоши 3 хлопка

                                               Головою три кивка. 

                                               На четыре - руки шире, 

                                              Пять - руками помахать,

                                              Шесть - за парту сесть опять.

3.  Раз - согнуться, разогнуться,

     Два - нагнуться, потянуться,
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    Три - в ладоши 3 хлопка,

     Головою три кивка. 

     На четыре - руки шире, 

     Пять-шесть - тихо сесть,

     Семь-восемь - лень отбросим!

                                               4. Раз, два - выше голова, 

                                                   Три, четыре - руки шире, 

                                                   Пять, шесть - тихо сесть,

                                                   Семь, восемь - лень отбросим. 

5. Раз, два - мы проснулись, 

Три - В кровати потянулись,

 Четыре - солнцу улыбнулись.

 Пять - кровать заправляем,

 Шесть - лицо мы умываем, 

 Семь - зарядку выполнять,

     Восемь - душ скорей принять. 

     Девять - быстро обтираться,

 Десять - надо одеваться,

 Срочно в школу собираться. 

 Не спеши, дружок, постой!

 Зубы чисти, причешись, 

 Побыстрее шевелись! 

Подвижная физкультминутка . 
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Для проведения физкультминутки выбираем одно из упражнений. 

      Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за рядом,

      Левой - раз, правой - раз, посмотрите все на нас!

      Все захлопали в ладошки - дружно, веселей! 

                  Застучали наши ножки - громче и быстрей! 

                   По коленочкам ударим - тише, тише, тише.

                   Ручки, ручки поднимаем - выше, выше, выше.

                   Завертелись наши ручки, снова опустились. 

                   Мы на месте покружились и остановились. 

                   Мы ногами топ-топ, мы руками хлоп-хлоп! 

                   Мы глазами миг-миг, мы плечами чик-чик. 

                   Раз - сюда, два - туда, повернись вокруг себя.

                   Раз - присели, два - привстали. 

                   Руки кверху все подняли.   

                   Сели - встали, сели - встали. 

                   Ванькой - встанькой словно стали. 

                   Руки к телу все прижали и подскоки делать стали, 

                   А потом пустились вскачь, будто мой упругий мяч, 

                   Снова выстроились в ряд, снова вышли на парад.

                   Раз-два, раз-два, заниматься нам пора! 

2. По дорожке, по дорожке скачем мы на правой ножке  (подскоки на правой ноге). 

И по этой же дорожке скачем мы на левой ножке (подскоки на левой ноге). 

По тропинке побежим, до лужайки добежим (бег на месте). 

На лужайке, на лужайке мы попрыгаем, как зайки (прыжки на месте на обеих ногах). 

Стоп.

 Немного отдохнем. 



236

236

И домой пешком пойдем (ходьба на месте).

3. Мы поставили пластинку и выходим на разминку 

(ходьба на месте) . 

На зарядку, на зарядку, на зарядку становись! 

Начинаем бег на месте, финиш метров через двести! (бег на месте) 

Раз! Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, 

Ниже, дети, не ленитесь (наклоны туловища вперед, руки на поясе), поклонитесь, улыбнитесь! 

4. Сесть на стул прямо и ровно, закрыть глаза; 

Сесть на стул и посидеть на нем, согнувшись;

 Сесть на стул, поставив ступни на край стула;

Сесть на стул, вытянув ноги  вперед; 

Сесть на стул, закрутив ноги за ножки стула; 

Сесть на самый край стула;

 Сесть на стул лицом к его спинке и обхватить ногами спинку стула. 

5. На одной ноге постой-ка, будто ты солдатик стойкий.

 Ногу левую - к груди, да смотри - не упади. 

А теперь постой на левой, если ты солдатик смелый.

 А ногу правую - к груди, да смотри – не упади.

Анкета  для учащихся  №1

Моя позиция по отношению к общечеловеческим ценностям:

- Что в поведении людей я считаю высоконравственным, а что аморальным?

- Мое представление об идеальном внешнем и внутреннем облике мужчины и женщины.

- Какое общение людей мне нравится, а какое нет? 
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- Как я понимаю различные виды искусства, что особенно люблю, а что мне не нравится в 
театре, музыке, кино?

- Мои мысли и переживания в связи с действующими  в стране законами.

- Моё представление о настоящей любви и дружбе, их роли в моей жизни.

- Мое отношение  к сексуальным вопросам. Мои мысли и чувства относительно вероятности 
угрозы войны, мировой и гражданской.

- Мои взгляды и чувства в связи с отношениями между супругами, родителями и детьми?

Анкета для учащихся №2

Моё отношение к событиям в классе.

- Мои мысли и чувства в связи с успехами и неудачами в учёбе.

- Мои мысли и чувства в связи с проводящимися в классе и школе мероприятиями.

- Моё отношение к способностям одноклассников.

- Мое отношение к морально-нравственным качествам близких.

Мои жизненные планы (профессиональные, социальные, личные).

- Моё отношение к трудолюбию, аккуратности, дисциплинированности окружающих, к их 
жизненным планам

Анкета для учащихся №3

Моё отношение к событиям в классе.

- Что я думаю о неформальных организациях.

- Что я думаю и чувствую в связи с тем, что некоторые учащиеся курят, употребляют алкоголь, 
наркотики?

- Что я думаю и чувствую в связи со способами проведения досуга моими товарищами?

- Кто из близких вызывает у меня особую симпатию, кто мало симпатичен и почему?

- Моё отношение к стилю общения близких.

- Как я отношусь к общественной деятельности близких?

- Как я оцениваю свое предназначение?

Анкета для учащихся №4
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Открытость личности.

- Что я думаю о том, как меня воспитали в детстве?

- Мое представление о слабых и сильных сторонах моего характера.

- Как я оцениваю и переживаю свой стиль общения, что думаю о своей внешности?

- Моя интимная жизнь и переживания, которые я испытываю в связи с этим?

- Мои мысли и чувства в связи  с проявлениями любви и дружбы в моей жизни.

- Случаи, когда я плакал(а).

- То, что глубоко затрагивает мои чувства.

Анкета для учащихся №5

Открытость глубинного «Я»

- То, чего я боюсь больше всего.

- мои сокровенные мысли и чувства.

- В связи с чем я испытываю чувство вины, чувство зависти.

- Что вызывает у меня угнетённое состояние, хандру, тревогу.

- Что вызывает у меня гордость собой, наполняет самоуважением.

- Мои сокровенные мечты и фантазии.

- Случай, когда я был(а) счастлив(а).

- Что вызывает у меня прилив сил, наполняет энергией, весельем.

Анкета для учащихся №6

Отвечая на вопросы. ты можешь выбрать только одно из предложенных утверждений.

Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живёшь?

а) хорошей организации быта;

б) радости общения,

в) покоя и защищенности.

                2. Одинок ли ты в своей семье?

                     а) да;
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                     б) нет;

                     в) не знаю.

                3. Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая семья была похожа на твою сегодняшнюю 
семью?

                     а) да;

                     б) нет;

                      в) не знаю.

                 4. Как ты думаешь, что больше всего заботит твоих родителей в семейной жизни?

                      а) здоровье детей;

                      б) хорошая учеба детей;

                       в) трудовое участие детей в жизни семьи;

                       г) настроение детей и причины его изменений;

                   5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является для тебя наиболее 
значимой?

                       а) быть материально обеспеченным;

                       б) встретить любовь;

                        в) иметь много детей;

                        г) реализовать свои интеллектуальные возможности.

                    6. Есть ли у тебя секреты от твоей семьи?

                        а) да;

                        б) нет;

                        в) не знаю.

                    7. Что для тебя вечер дома?

                        а) радость общения;

                        б) возможность быть самим собой;

                        в) мучения и пытка;
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                    8. Знаком ли ты с моральными и материальными проблемами, которые существуют 
в вашей семье?

                        а) да;

                        б) нет;

Анкета для родителей 

Отвечая на вопросы, вы имеете право выбрать одно приоритетное качество

Как вы думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи. которой живет?

а) хорошей организации быта;

б) радости общения;

в) покоя и защищенности.

2. Что более всего заботит вас в семье?

а) здоровье детей;

б) хорошая учеба;

в) трудовое участие детей в жизни семьи;

3. Одинок ли ваш ребенок в семье?

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

4. Как вы думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа на 
вашу сегодняшнюю семью?

а) да;

б) нет;

в) не знаю.

 5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является для  вашего ребенка 
наиболее значимой?

                     а) быть материально обеспеченным;
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                     б) встретить любовь;

                      в) иметь много детей;

                      г) реализовать свои интеллектуальные возможности.

6. Знаком ли  ваш ребенок с моральными и материальными проблемами, которые существуют 
в вашей семье?

                        а) да;

                        б) нет;

7. Есть ли у  вашего  ребенка секреты от своей семьи?

                        а) да;

                        б) нет;

                        в) не знаю.

          8. Что для вашего ребенка  вечер дома?

                        а) радость общения;

                        б) возможность быть самим собой;

                        в) мучения и пытка;

Беседа

От стресса до депрессии один шаг.

Вы знаете, что стресс – неотъемлемая часть нашей жизни. В стрессовую ситуацию 
впадает каждый, переживая грустные и радостные события. Беда в том, что далеко не все 
могут быстро справляться со стрессом, поэтому иногда он переходит в депрессию. Под 
депрессией понимают заболевание всего организма, затрагивающее и настроение, и мысли, и 
поведение. Фактически это ответ организма на стресс. У человека меняется отношение  к 
жизни: он всё воспринимает в черном свете. теряет аппетит. сон, замыкается в себе, быстро 
устает, раздражается. Его часто посещают  мысли о смерти и даже о самоубийстве. Такие 
состояния в XIX веке получили название сплин, в ХХ веке – гнетущая тоска и печаль. Шагнув 
в третье тысячелетие, мы определяем их как депрессии. 

Иногда отмечается сезонный характер депрессий. С наступлением пасмурных, 
холодных и дождливых дней у некоторых людей резко ухудшается самочувствие. Они 
становятся менее энергичными, беспокойными, набирают вес, слишком много спят, 
замыкаются в себе. Следует отметить, что женщины более подвержены сезонным депрессиям, 
мужчины. 
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В переносном смысле депрессия – это заразная болезнь. Некоторые исследователи 
считают. что ею можно заразиться, как гриппом или ОРВИ. если существует массовый психоз 
и люди ему подвержены, то   почему не может быть массовой депрессии? Установлено, что 
некоторые  способны передавать свое плохое настроение. Если в вашем коллективе появился 
такой носитель депрессии, постарайтесь не поддаваться его влиянию, общайтесь с другими 
людьми. Если же депрессия постигла вас, пусть даже в легкой форме, не следует думать, что 
«само пройдет». Нужно обратиться к врачу. Современная медицина располагает целым рядом 
очень эффективных антидепрессантов, но их выбор и прием могут быть осуществлены только 
под наблюдением врача.

 Вот советы общего характера, следование которым в сочетании с медикаментозным 
лечением, принесет желаемый результат:

не замыкайтесь в себе, волевым усилием настаивайтесь на общение;

употребление больше сырых фруктов и овощей. а также просо, гречку и бобовые;

для повышения активности следует, есть мясо и белковые продукты (рыбу, мясо индейки, 
орехи);

исключите из рациона мучные изделия, кофе, не употребляйте жареной пищи;

используйте биологические добавки, минерально – витаминные комплексы, содержащие 
селен, так как он вызывает улучшение настроения и снижает нервозность.

В заключение необходимо сказать о том, что депрессии подвержены не только взрослые, но и 
дети. Чаще всего страдают от депрессии ребята, чьи родители находятся в возрасте между 30 и 
40 годами. Объясняется это тем, что в это время папы и мамы переживают кризис среднего 
возраста, который часто приводит к обострению отношений. В большинстве семей дети в это 
время только переступают порог школы. А, как известно, учеба сопровождается физическим и 
нервным перенапряжением, которые ведут к стрессу. а он в свою очередь, - к депрессии. 
Психологами подмечено, что мальчики подвержены депрессиям больше девочек.  Например, 
через год после развода родителей девочкам 5 -7 лет удается почти полностью восстановить 
душевное равновесие. Их сверстники даже по прошествии двух лет после распада семьи 
остаются неуравновешенными, ершистыми, часто испытывают чувство вины, ощущают себя 
брошенными и не проявляют интереса к учебе. Нередко масла в огонь подливает мама, 
которая невольно переносит на сына негативные эмоции, испытывая к бывшему мужу, или 
папа, который не стесняется в выражениях, к бывшей жене. 

Родителям необходимо помнить: очень часто расстроенные нервы их детей – результат того, 
что они не умеют (а иногда не считают нужным) сдерживать свои отрицательные эмоции.

Беседа 

Формула здоровья.
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Ежегодно 7 апреля отмечается  Всемирный день здоровья. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) призывает каждого из нас и всех вместе двигаться. Банальная истина – 
30 минут умеренной физической активности в день (и даже не обязательно за один раз) 
сжигают 150 килокалорий. Но этого достаточно, чтобы существенно поддержать и улучшить 
свое здоровье и предупредить серьёзные болезни. И неважно, прогуляетесь ли вы за эти 
проедете 3 – 5 км на велосипеде – цель будет достигнута. Не хотите на велосипеде? Точно 
такого же эффекта можно достичь, убрав квартиру или на весь день, отказавшись от лифта. 
Тоже не хотите? Тогда можно выполнять упражнения, сидя перед телевизором. Толерантности 
ВОЗ нет предела. Главное – чтобы мы, порабощенные благами цивилизации, хоть немного 
шевелились. 

Регулярное движение примерно на 50 % снижает риск развития болезней, связанных с его 
дефецитом, - сердечно – сосудистых, диабета второго типа, ожирения,  гипертонии. Снижает 
оно и опасность психологических последствий сидячего образа жизни – стресса на все эти 
преимущества (а также то, что посильнее движение ровно ничего не стоит), малоподвижность 
в промышленно развитых странах остаётся вторым по важности после курения фактором 
риска возникновения основных заболеваний. 

Причины малоподвижности не только и не столько материальные (недоступность для многих 
тренажерных залов или спортивных клубов, дорогого спортивного инвентаря, тех же 
велосипедных дорожек и пр.), столько психологические. Прежде всего, это день, боязнь 
выглядеть смешным в глазах окружающих. Но есть ещё страх перед улицей – дорожно – 
транспортными происшествиями, загрязнением воздуха и шумом, которые стали бичом 
больших городов. А ещё и отсутствие знаний о последствиях сидячего образа жизни и 
благотворном действии посильной физической активности. Проведение Всемирного дня 
здоровья как дня движения, возможно, кому-то поможет побороть этот недостаток.

Чтобы движение стало полезной привычкой с детства, в Великобритании, например, 
придумали «пешеходные автобусы» для школьников от 5 до 11 лет, чьи родители согласны 
ходить в школу по установленным маршрутам. Это не просто игра, полезная для ребятни. 
Двигаются родители с детьми в определённом «графике движения», останавливаясь на 
«автобусных остановках», где другие дети могут присоединиться к движению «автобуса». 

Еще одна интересная инициатива возникла в Нидерландах. Здесь национальная организация 
велосипедистов проводит курсы для пожилых поклонников этого транспорта, чтобы 
обеспечить их безопасность, поддержать уверенность в себе и содействовать сохранению 
привычки ездить на велосипеде. Однодневный курс включает проверку зрения, слуха и 
времени реакции, а также обучение практическим навыкам. 

ВОЗ создала в последние годы программу по транспорту, окружающей среде и здоровью, 
чтобы помочь европейским государствам -  членам ВОЗ  и внедрить благоприятные для 
здоровья стратегии в области физической активности населения. В Хартии по транспорту, 
окружающей среде и здоровью, принятой 51 страной Европейского региона ВОЗ в 1999 году, 
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особенно подчеркивается важность содействия и обеспечения условий для безопасной ходьбы 
и езды на велосипедах. а также для развития транспорта. 

В России популярность велосипеда среди молодежи велика, но вот специальных 
велосипедных дорожек или велодромов для соревнований и популярных у молодых 
экстремальных упражнений не сыщешь днем с огнем. Но пешком – то  нам никто не мешает 
ходить. Может быть, начнем прямо сегодня?

Статистическая справка. Сидячий образ жизни – это одна из ведущих 10 причин смерти и 
инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – это причина 2 млн. смертей в 
год. Доля взрослых, которые ведут в основном сидячий образ жизни, колеблется от 60 до 85 %.

Сердечно – сосудистые заболевания являются причиной половины всех случаев смерти у 
женщин старше 50 лет. Сочетание неправильного питания, дефицита движения и курения 
является причиной до 80 % случаев преждевременной ишемической болезни сердца, которая, 
как известно, сильно «помолодела». 

От сахарного диабета страдает свыше 70 миллионов женщин во всем мире. Исследования 
показали, что относительно небольшие изменения в образе жизни позволяют предотвратить 
почти 60 % случаев сахарного диабета второго типа.

Лишь у менее чем 30 % молодежи образ жизни достаточно активен для того, чтобы в будущем 
они сохранили свое здоровье на долгие годы.

Фольклорно – спортивный праздник

Цели: 1. Воспитывать любовь к Родине, к своей культуре на основе фольклора.

Развивать знания детей по фольклору.

Провести познавательно – развлекательное мероприятие по фольклору.

     Оборудование: мяч; костюмы для скоморохов и царевны- лягушки; гармонь;  веревка;  
флажки;  фишки;  поднос; игрушки.

Выходит пара скоморохов. Они выступают по очереди.

1 скоморох: Внимание! Жители ближние и дальние! Гости желанные!    Праздник начинается! 
Сюда все приглашаются.

2 скоморох:   Сюда спешите все! Ждет вас множество затей! Песни петь и  танцевать, в игры 
разные играть! Честно силу показать.

                         -  Читаю Указ, написан для вас

                            Писано  - переписано после Сени Денисова, 

                            Писал Макарка черным огарком
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                            В бане на двери.

                            Слушай не вертись, уму разуму учись.

1 скоморох: За время существования нашего… и до сего года такого шуму да гаму ещё не 
бывало, а посему пора праздник начинать и прежде всего флаг поднимать!

2 скоморох: А кто же будет флаг поднимать?

1 скоморох: Надо выбрать хозяйку праздника, самую красивую.

2 скоморох: Да вот же она (выводит уродливую царевну – лягушку).

1 скоморох: Ой! Что это за страсти? Ты у нас королевой будешь?

Хозяйка: Буду! (Выпрямляется, сбрасывает с себя тулуп, и вот, она стройна, в нарядном 
сарафане, поднимает флаг.) Сегодня мы выберем на нашем празднике тех молодцев, которые 
всех быстрее и сильнее и краше. Есть у нас такие? 

Выходят команды. Каждая выбирает себе название и громко представляется.

Ведущий: Русский народ всегда любил повеселиться. Археологические раскопки 
свидетельствуют о том. Найдено множество игрушечных луков и стрел, шахматных фигур, 
деревянных мячей и кукол. Значительная часть древних фигур связана с семейно – бытовыми 
праздниками ( на масленицу – взятие снежного городка, помните картину Сурикова  «Катание 
на каруселях»? Некоторые игры дошли до наших дней: горелки, бабки, городки.

Мы представляем жюри…

2 скоморох: Первое состязание  - «Тачка». Один идет на руках, другой держит его за 
ноги.

(Распределяются по 2 человека, обегают таким образом выбранную отметку.)

1 скоморох: Второе состязание – «Черепаха».  Это бег на четвереньках.

Хозяйка: Пока наши молодцы отдыхают, вся молодежь приглашается на посиделки.

(Где – то, близко, грянула гармонь. Из – за ширмы появляется гармонист. Появляются девчата. 
)

Девчата:    - А что это за гармошка?

  А что это за баян?

                      А что это за парнишка

                       Хорошо играет нам.
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- Пойду на гору крутую,

 Буду с лесом говорить:

 Ты скажи, зелена елочка,

 кого буду любить?

                       - Не об этом сердце болит, 

                         Который рядышком сидит,      

                         А об этом сердце болит, 

                         Который издали глядит.

- У меня на сарафане

Длинная оборочка

Мой миленок редкобай

Я – частоговореночка.

                       - Я нашла себе милого:

                          Он молчит, и я ни слова.

                          Дивовалися на нас – 

                          Вот так пара собралась. 

2 скоморох: Третье состязание самое трудное. Надо связать попарно по одной ноге у 
двух участников игры. А связанные хлопцы должны будут бегом обогнуть флажки, 
расставленные в поле. Кто смелый? Шаг вперед!

1 скоморох: Четвертое состязание – «Змейка». Играющие приседают, кладут руки на 
плечи друг другу и гусиным шагом проходят между флажками.

Хозяйка: А теперь конкурс для болельщиков – «Аукцион пословиц». Побеждает тот, 
кто последним назовет пословицу.
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2 скоморох: Пятое состязание – «Самый ловкий». Вот поднос. На нем игрушки. Кто обежит 
вокруг флажка, не уронив игрушки?

1 скоморох: А теперь «Перетягивание каната».

2 скоморох: Седьмое состязание – «Самый меткий». Кто мячом попадет в мишень?

1 скоморох:  Восьмое состязание – «Перешагни со скороговоркой». Выберем 
скороговорку, которую можно делить на две части:

- У речушки , у речонки

  Собрались одни девчонки,

  Вдоль речонки, вдоль речушки

  Собирать пошли ракушки.

Один из игроков первой команды перешагивает через первое препятствие  (Всего их 
будет 3 – 4) и говорит:

 - У речушки, у речонки

  Собрались одни девчонки.

За ним шагает игрок 2 – ой команды и договаривает скороговорку до конца 
(побыстрее):

  Вдоль речонки, вдоль речушки

  Собирать пошли ракушки. 

Итак, первое препятствие позади. Точно также игроки перешагнут через 2 – е, 3 –е, 4 – 
е, проговаривая друг за другом в установленном порядке скороговорку. Тот, кто ошибется, у 
кого язык заплелся, тот  выходит из игры, а его часть скороговорки проговаривает следующий 
из его команды. Победит команда, в которой останется больше игроков.

Хозяйка: Вот наши разудалые команды закончили свои состязания. Жюри подводит 
итоги, выбирает самых достойных.

СЛОВО ЖЮРИ: (Вручение приза).

     2 скоморох: А ну – кА, кто хочет попытать счастье? Налейте, подходите, лотерею берите, 
даю даром, одарю товаром! Те, у кого оказались счастливые лотерейные билеты, получают 
леденцы, булочки, орехи и т.д.
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Хозяйка: Жаль расставаться, но праздник кончается, осталось лишь опустить наш флаг 
до следующей встречи. СПАСИБО ВСЕМ!

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.Пояснительная записка

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем,

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего 
начального обучения. 

В числе этих проблем:

-несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;

-неготовность к школьному обучению;

-низкая познавательная и учебная мотивации;

-негативные тенденции личностного развития; 

-коммуникативные проблемы;

-эмоциональные нарушения поведения;

-дезадаптация в школе;

-неуспеваемость и другие. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию.
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В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 
учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 
вариативность и рекомендательный характер.

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 
ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 
обучающимися, создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам;

 . Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 
профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 
уверенности в своих силах.

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в 
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деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, дефектолога,  логопеда и 

родителей.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

  В процессе  осуществления коррекционно-развивающей работы  работники школы 
опираются на  следующие моменты:

1.Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 
Каждый ребенок может научиться всему. 

2.Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою успешность. 

3.Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.

4.Темп  продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

5.Отказ  о принципа «перехода  количеств  дополнительных занятий в качество обучения». 
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 
они могут быть устранены самым эффективным способом. 
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6.Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. В 
обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 
процессе диагностики.

7.Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

8.Коррекционно-развивающая работа должна  осуществляться систематически и регулярно. 

2.Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий;
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 
и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК  «Система Л.В. 
Занкова» используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. 
Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. 
Фотековой, индивидуальные коррекционно-развивающие программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Программы индивидуальных траекторий развития:

1. Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении

1.1. Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
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по русскому языку ученика _______________________, ___ класс

1. Общая характеристика трудности

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы.

Причины трудности: непонимание обучающимся факта, что способ проверки 
орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 
находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 
слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в 
корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 
учителем совместно с обучающимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 
дополнительных упражнений из учебника _____________________________, рабочей или 
коррекционной тетради

______________________________на отработку действия по осознанному разбору слова по 
составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 
________________________на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 
проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях 
слова.

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 
одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 
упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 
работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой.

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 
заданий. __________________________________________________________.

1.2. Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

 по математике ученика ________________________________,   ______ класс

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
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Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на...», 
«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше»).

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 
математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 
подмена математических отношений (вместо «уменьшить в...» использует «уменьшить на...»); 
неразличение разностного сравнения «на сколько...» и кратного сравнения «во сколько раз...»); 
неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение 
(«больше/меньше на...», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «на сколько 
(во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 
«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 
рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление 
соответствия  между отношением и его представлением на математической модели. 
Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулирование 
математического отношения по модели.

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 
текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 
больше/меньше на..., больше/меньше в...

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 
простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на...», 
«больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, 
выделение математического отношения и представление его на модели, выбор 
арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в 
ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________, содержащей 

отношение («больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше»).

2.5. Включение   ученика   _________________________________ в парную работу с 
одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 
математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими 
учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 
устного счета, самостоятельной работы обучающихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами ________________________________.
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания  по математике с акцентом  на задания, содержащие отношения 
«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше»
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1.3. Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 
ученика ___________________________, ______класс

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, 
алгоритма.

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.

2. План мероприятий.

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время  (на 
перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил 
игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а 
затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 
сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и 
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ______________________(указать 
предмет)в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий,  алгоритма синтаксического 
разбора предложения).  Занятия со специалистами __________________________(логопед, 
психолог и др.).

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в 
игре.

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений.
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2. Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 
взаимодействия:

2.1. Программа индивидуальной помощи ученику

____________________________, ______класса  с трудностями межличностного 
взаимодействия

1. Общая характеристика трудности: неумение включаться в совместную деятельность, 
строить совместную деятельность

_________________________________________________________________________

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 
период развития.

2. План мероприятий.

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где каждый 
несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на доверии, 
уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, 
что способствует повышению эффективности любой деятельности.

Работа в паре с __________________________________, позволяющая учиться друг у 
друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 
понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», 
«Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить 
пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с обучающимися инструкции для работы в паре 
(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 
выполнять работу».

Организация совместной деятельности в ходе (работа над групповым проектом, 
подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 
«Суета», «Иду в гости» и др.)
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3.Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей:

3.1. Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика, ___класс

1.  Характеристика индивидуальных особенностей

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике

_____________________________________________________________

2. План мероприятий.

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, соответствующем 
индивидуальным особенностям: (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 
ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 
(информации),

2.2. Индивидуальная работа по учебнику.

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 
групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск 
дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).

_____________________________________________________________

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по

_____________________________________________________________

(указать курс).

2.5. Индивидуальная работа в ГПД (коллективные игры, парная работа, разработка группового 
проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без 
помощи) воспитателя).

_______________________________________________________________

2.6. Индивидуальные консультации для родителей.

________________________________________________________________
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4. Программа помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 
развития; анализ успешности их реализации - в течение года.

Кадровое обеспечение

№
п/п

Специалист
ы

Функции Количеств
о 

специалис
тов в 

начальной 
школе

Квалификац
ия

1. Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса

4 Высшая 
категория – 3;
Первая 
категория – 1

2. Педагог-
психолог

Помощь педагогу, родителю в 
выявлении условий, необходимых 
для развития ребенка в соответствии 
с его возрастными и 
индивидуальными особенностями.
Осуществление психологического 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

1  Высшая 
категория – 1. 

3. Классный 
руководитель

Осуществляет индивидуальное или 
групповое педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса

4 Высшая 
категория – 3;
Первая 
категория – 1

4. Педагог-
предметник

Физическая культура
Музыка

1
1

Вторая 
категория – 1.
 первая 
категория – 1.

5. Администрат
ивный 
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу

Директор – 
1;
ЗУВР – 1; 
ЗВР – 1;
 

Первая 
категория – 1;
Первая 
категория – 1;
Первая 
категория – 1;

6. Медицинский 
персонал

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, мониторинга 
здоровья  обучающихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию 
школьников.
Осуществляет медицинское 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

1 врач Врач-педиатр  
амбулатории 
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здоровья. 

Материально-техническое обеспечение
В школе оборудованы
Кабинет  педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры.
- медицинский кабинет: ширма – 1, кушетка – 3, шкаф аптечный – 1, медстолик со 

стеклянной крышкой: с набором прививочного инструментария, со средствами для оказания 
неотложной помощи – 1, холодильник для вакцин и медикаментов - 1, весы медицинские – 1, 
ростомер – 1, динамометр – 1, лампа настольная для офтальмологического и 
оториноларингологического обследования – 1, таблица для определения остроты зрения – 1, 
тонометр – 3, фонендоскоп – 1, термометр медицинский – 10 , коврик – 1, лампы 
бактерицидные передвижные – 2.      

Информационное обеспечение
В  школе имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  Интернет, сайт школы .
Социальные партнеры: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних « 
Искра », Соиально- психологический отдел  комитета по образовании.  Администрации МО 
Щёкинский район .

3. Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками
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Характеристика содержания

Диагностическая работа включает:

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 



260

260

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Диагностическая работа

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи

(направления деятельности)

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности,

мероприятия

Сроки

(периодичность 
в течение года)

Медицинская диагностика

Определить состояние 
физического и психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей.

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями,

наблюдение классного 
руководителя,

анализ работ обучающихся

сентябрь

Психолого-педагогическая диагностика
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Первичная диагностика для 
выявления группы «риска»

Создание банка данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи.

Формирование 
характеристики 
образовательной ситуации 
в ОУ

Наблюдение, логопедическое 
и психологическое 
обследование;

анкетирование родителей, 
беседы с педагогами

сентябрь

Углубленная  диагностика 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

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

Проанализировать причины 
возникновения трудностей в 
обучении.

Выявить резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающегося

Разработка коррекционной 
программы

октябрь

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, 
особенностях личности, 
уровне 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

Коррекционно-развивающая  работа 

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. 

Задачи 
(направления) 
деятельности

Ожидаемые 
результаты

Виды и формы деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года)

Ответственн
ые
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Психолого-педагогическая работа

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

Планы, программы Разработать индивидуальную 
программу по предмету.

Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную воспитательную 
программу для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов.

Разработать план работы с 
родителями по формированию 
толерантных отношений между 
участниками инклюзивного 
образовательного процесса.

Осуществление педагогического 
мониторинга достижений 
школьника.

сентябрь Учитель, 
классный 
руководитель. 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп для 
коррекционной работы.

2.Составление расписания занятий.

3. Проведение коррекционных 
занятий.

4. Отслеживание динамики развития 
ребенка

октябрь

октябрь-май

Педагог-
психолог

Лечебно – профилактическая работа

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов

Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ.

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование  
навыков здорового и 

В течение года

Врач-педиатр 
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безопасного образа 
жизни.

Реализация 
профилактических 
образовательных 
программ (например, 
«Все цвета кроме 
черного» и другие).

Консультативная работа 

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

Задачи (направления) 
деятельности

Ожидаемые 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

Педагог – 
психолог

ЗУР

ЗВР

Консультирование 
обучающихся по 
выявленным 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

Педагог – 
психолог

ЗУР

ЗВР

Консультирование 
родителей по  вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

2. Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК

Педагог – 
психолог

ЗУР

ЗВР
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Информационно – просветительская работа

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи 
(направления) 
деятельности

Ожидаемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичность в 
течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация работы  
семинаров, тренингов, 
клуба и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты 
ПМПК

Педагог – 
психолог

ЗУР

ЗВР

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия

 По отдельному 
плану-графику

 

Специалисты 
ПМПК

Педагог – 
психолог

ЗУР

ЗВР

4. Механизм реализации программы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 
медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

5.Планируемые результаты коррекционной работы:

- Снижение уровня тревожности. 

- Повышение учебной мотивации.

- Повышение работоспособности обучающихся.

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе.

- Развитие коммуникативных способностей.

- Улучшение межличностных отношений.

- Повышение качества письма.

- Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, правильность, 
темп).
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- Повышение качества успеваемости по предметам.

- Умение излагать свои мысли свободно и легко.  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫ РАЗДЕЛ

                                              3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 
основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения 
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 
к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 
формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:

 Приказ Минобразования  и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373 «Об утверждении 
введении в действие федерального государственного  стандарта начального общего 
образования»;(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от26.11.2010 №1241)

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, Реализующих программы общего 
образования»;

 Приказ Департамента образования Тульской области от 05.06. 2006  года № 626 
«Об утверждении базисного учебного плана для ОУ ТО, реализующих программы 
общего образования». 

 Приказ Департамента образования Тульской области от 29.11. 2010  года № 800 
«О внесении изменений в  базисный учебный план для ОУ ТО, реализующих 
программы общего образования». 

 Приказ Департамента образования Тульской области от 09.02. 2011  года № 91 
«О внесении изменений в приказ ДО ТО от 29.11.2010 г.».

 Письмо ДО ТО №29-01-11\442 от 09.02.2011 г.
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива (СанПиН 2.4.2.2811-

10)
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  Начальное 
общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 пятидневные учебные недели (в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива (СанПиН 2.4.2.2811-10),  2-4 
классы -  34 пятидневные учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса-35 минут в 
сентябре- декабре, 45 минут- в январе –мае ; для 2-4 класса- 45 минут.
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Начальная ступень образования в школе представлена развивающими программами системы 
Л.В. Занкова и   УМК «Школа России»

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
государственного стандарта начального общего образования, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 
выпускниками начальной ступени необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
способствующих продолжению образования.

Данная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;
  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами: русский язык, 
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», изобразительное искусство, музыка, технология, 
физическая культура.

Программы  развивающей системы Л.В. Занкова

Обучение русскому языку осуществляется в 1-4 классах по программе Нечаевой Н.В.  
Содержание курса разработано на основе дидактических принципов системы Л.В.Занкова. 
Программа предъявляет высокие требования к интенсивности мыслительной деятельности. 
Насыщенность её содержания теоретическими знаниями диктуется не только принципом 
обучения на высоком уровне, но и прохождением материала быстрым темпом. Большое 
значение на всех этапах обучения имеет новая содержательная линия «Развитие речи». 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.

Основу гуманитарного образования выполняет курс литературы, построенный на изучении 
образцов русской классической литературы 19-20 веков. Именно этот курс поднимает 
философские, нравственные, эстетические, психологические проблемы, решение которых 
имеет определяющее значение для формирования ценностных ориентиров личности. 
Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 
речевой деятельности младшего школьника, на развитие нравственных и эстетических чувств 
школьников, способного к творческой деятельности.

  Литературное чтение в 1-4 классах ведется по программе В.Ю. Свиридовой.  Содержание 
курса разработано на основе дидактических принципов системы Л.В.Занкова. С целью 
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осуществления гуманитарного развития личности, формирования представлений о главных 
гуманитарных ценностях вводится дополнительно 1 час за счёт вариативной части учебного 
плана во 2-4 классах.
Учебный предмет иностранный язык изучается со второго класса, представлен  программой и 
УМК « Немецкий язык. Первые шаги» И.Л. Бим.

Предмет математика реализуется через программу И.И. Аргинской. Изучение 
математики направлено на овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения, математической речи. В содержание курса включены не 
только основные вопросы базового уровня, но и вопросы, расширяющие его. Значительно 
расширена линия числа, алгебраическая и геометрическая пропедевтика. Предусмотрены 
задания, которые позволяют учителю организовать дифференцированный личностно-
ориентированный подход в обучении математике. 

 Интегрированный курс «Окружающий мир» составляют предметы: «Окружающий 
мир», «ОБЖ». Курс «Окружающий мир» реализуется через программу Н.Я. Дмитриева, 
А.Н. Казакова. Данный курс разработан в соответствии с психолого-педагогическими 
основами системы обучения, нацеленной на достижение оптимального общего развития 
школьников. Представление широкой картины мира с её внутренними взаимосвязями между 
различными областями знания является ключевым требованием системы общего развития 
школьников. Особенностью курса является его подчинение логике развития жизни на Земле. 
Отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения, 
что позволяет осуществлять пропедевтический курс истории.

Региональный компонент по окружающему миру  преподаётся в рамках 
соответствующих учебных предметов за счет обогащения федерального компонента значимой 
региональной информацией, предоставляющей обучающимся возможность в рамках усвоения 
обязательного минимума содержания основных образовательных программ.

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 
эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Учебный предмет изобразительное искусство изучается отдельно по программе В.С.  
Кузина Преподавание предмета «Музыка» осуществляется по программе Е.Д. Критской.

Учебный предмет «Технология» осуществляется по программе Н.А. Цирулик , 
формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов ( математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика, что создает 
условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости и вариативности 
мышления школьников. 
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Занятия по предмету «Физическая культура» по программе В.И. Лях направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 
физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Учебный предмет « Немецкий язык» ведётся по программе И.Л.Бим.

Программы    УМК « Школа России»

Обучение русскому языку осуществляется в 1-4 классах по программе Канакиной В.П., 
Горецкого В.Г., обучение математике ведётся по программе М.И.Моро, обучение  предмету « 
Окружающий мир» предусматривает использование  программы А.А. Плешакова, технологии- 
Н.И. Роговцевой, литературному чтению-Л.Ф.Климановой. Учебный предмет изобразительное 
искусство изучается отдельно по программе В.С.  Кузина Преподавание предмета «Музыка» 
осуществляется по программе Е.Д. Критской. Учебный предмет « Немецкий язык» ведётся по 
программе И.Л.Бим.  Занятия по предмету «Физическая культура» по программе В.И. Лях 
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 
всесторонней физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 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 знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 
обучающегося в соответствии с его индивидуальность

В I классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 
максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, отсутствует.

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса, во 
2-4 классах использовано на:

 обеспечение регионального компонента содержания начального 
образования;

 организация курсов, в которых заинтересован сам обучающийся, его 
родитель, образовательное учреждение.

 

                                                          Учебный  план (недельный)

     начальное  общее образование 
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1-2 класс 

    ( пятидневная  учебная  неделя)    

Предметные области Учебные предметы Количество  часов в 
неделю 

 I II Всего

Обязательная  часть  

Филология Русский язык 5 5 10
Литературное чтение 4 4 8

Иностранный язык 
(Немецкий язык )

2 2

Математика и информатика Математика 4 4 8

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 2

Изобразительное 
искусство 

1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая культура Физическая культура 3 3 6

 Максимально    допустимая  аудиторная учебная   нагрузка  
при  5-дневной учебной неделе

21 23 44

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                      Пояснительная записка
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.

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.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 
ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации ; это форма 
творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества.

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 
частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 
согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
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воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание);

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 
сформулированных в Стандарте. Это ученик:

 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. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной 
школе:

               1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 
программам, получение им новых знаний;
               2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 
учащихся; 

               3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности;

               4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 
значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  
психофизиологических сил ребёнка;

             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию;
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             7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
             9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
саморазвитие.

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:

-соответствие возрастным особенностям обучающихся;

-преемственность с технологиями учебной деятельности;

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;

-опора на ценности воспитательной системы школы;

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по пяти направлениям;

использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей школы 
являются следующие

запросы родителей, законных представителей первоклассников;

приоритетные направления деятельности школы;

интересы и склонности педагогов;

возможности образовательных учреждений дополнительного образования;

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное, 

общеинтеллектуальное, 
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общекультурное

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

1) игровая деятельность;

2) познавательная деятельность;

3) проблемно-ценностное общение;

4)досугово-развлекательная деятельность  (досуговое общение);

5) художественное творчество;

6)социальное творчество (социально преобразующая 

   добровольческая деятельность);

7) трудовая (производственная) деятельность;

8) спортивно-оздоровительная деятельность;

9) туристско-краеведческая деятельность.

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.

-При отсутствии возможности для реализации  внеурочной деятельности образовательное 
учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий,
формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
- В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
-Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамкахреализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение .              
-Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги 
школы, тарифицируются.
-Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей).
-Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 
счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 
соответствуют его образовательным потребностям.
-Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.
-В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 
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кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества,олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики.

-При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%

-Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 
результаты. 

Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и 
воспитанников. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 
творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, направленной на 
заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы работы и 
определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя, 
что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними.

 В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:

 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и 
уровням образованности;

 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 
(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной 
индустрии;

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 
литературы;

 ограниченности общения со сверстниками; 

 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 
общественных организаций;

 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 
отчуждающих от реальности;

 экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на 
удовольствия и потребление;

 разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы 
жизни и формы самоидентификации личности;

 нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного 
рода межгрупповых напряжений

Учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 
занятия,спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и 
осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь 
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 
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возможности»  (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется 
Федеральным государственным  образовательным стандартом нового поколения. 

Нормативно правовая основа  плана 

 Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19682);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 
апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный 
номер 4594);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 
г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19676).

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект).

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования . Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 
образовательного стандарта.

 Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 
собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 06.10.2009, №373.
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  начального 
общего образования», от 26 ноября 2010, №1241.

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 
образование).

 Направления  организации внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся в школе  организована   внеурочная 
деятельность по  следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное.

                                       Способы организации   внеурочной деятельности :

1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного обучения - 
погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: 
экскурсии, викторины, походы и т.д.      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 и др.

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по шести направлениям, заявленным в Примерной программе 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.  

 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 
циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в 
общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 
(компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах 
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.

   Модель организации внеурочной деятельности  построена на основе тесного взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования детей .                                          

Формы внеурочной работы с детьми:

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.

Детская благотворительность. 

Социальные проекты.
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Разнообразные проекты.

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Организация спортивных соревнований, праздников. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Творческая  художественная деятельность детей.

Мероприятия  в рамках реализации программы развития школы « Школа культуры»:

№п.п. Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Детско-взрослое сообщество

1. Постоянно действующая выставка 
«Образы и фантазии»

В течение учебного 
года 

Ответственный за 
подпрограмму « Вернисаж»

2. Создание временных выставок 
детской изостудии

В течение учебного 
года 

Ответственный за 
подпрограмму «Вернисаж»

3. Осенний бал октябрь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

4. Новогодний бал декабрь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

5. Школьные спектакли Декабрь,май Руководитель подпрограммы 
«Театр»

6. КВН « Школьная жизнь» декабрь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

7. День св. Валентина февраль Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

8. «Папа, мама, я - спортивная семья» февраль Учитель физической культуры, 
ответственный за реализацию 
подпрограммы « Здоровье

9. Вечер встреч  с выпускниками февраль Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

10. Акция «Доброе дело» Апрель-май Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

11. Субботники на территории села апрель-июнь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

12. Изыскательско-фиксаторская 
деятельность на территории церкви

апрель, июнь Ответственный за 
подпрограмму « Музей»
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13. Уход за детской площадкой постоянно Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

14. Выступление ансамбля «Ягодка» По графику работы Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

15. Выставка в актовом зале «Веймар – 
Ясная Поляна – Селиваново»

ежегодное 
обновление;

Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

16. Подготовка к проведению 
международных школьных  лагерей  
«Селиваново - Веймар»

В течение года  Ответственный за 
подпрограмму «Ясная Поляна- 
Веймар - Селиваново»

17. Проект «Красивая клумба» Май-сентябрь Ответственный за 
подпрограмму « Натургартен»

Коммуникативность

1. Заседания Совета старшеклассников 2 раза в месяц Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

2. Выпуск газеты «Муравейные вести», 
размещение на сайте школы 

1 раз в четверть Руководитель ДТО

3. День знаний, Посвящение в 
«Муравейное братство»

Сентябрь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

4. День самоуправления  октябрь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

5. Субботники на территории села апрель-июнь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

6. Изыскательско-фиксаторская 
деятельность на территории церкви

апрель, июнь Ответственный за 
подпрограмму « Музей»

7. Уход за детской площадкой постоянно Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

8. Участие в летних слетах 
«Муравейного братства» в Ясной 
Поляне

Июнь-август Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

9. Региональные встречи с делегациями 
Тулы, Щекино, Венева, Крапивны

В течение года Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

10. Участие в региональных слетах 
детских общественных организаций

В течение года Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

11. Акция «Доброе дело» апрель – май Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

12.  Соревнования  «Спортивный 
калейдоскоп»

Апрель Учитель физической культуры, 
ответственный за реализацию 
подпрограммы « Здоровье
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Креативность

1. Викторина «Знаешь ли ты народные 
промыслы»

февраль Зам. директора по УВР

2. Создание временных выставок 
детской изостудии

В течение учебного 
года 

Ответственный за 
подпрограмму« Вернисаж»

3. Оформление внутреннего помещения 
школы

В течение года Ответственный за 
подпрограмму« Вернисаж»

4. Книжная выставка «Труд актера» Февраль-март Библиотекарь

5. Выпуск газеты «Муравейные вести 1 раз в четверть Руководитель ДТО

6. Создание базы данных «Русский 
военный костюм»

В течение года Ответственный за 
подпрограмму « Музей»

7. Театрализованное представление «Вот 
компания, какая!»

декабрь Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР

8. Театрализовано-игровая программа 
«На кого весна пошлет», 

март Зам. директора по УВР

9. Театр «Шик» КТД для младших 
школьников

декабрь Ответственный за 
подпрограмму«Театр»

10. Школьные спектакли Декабрь, май Ответственный за 
подпрограмму«Театр»

11. Совместные концерты с ансамблем 
народных инструментов 
Первомайской детской музыкальной 
школы

По графику работы Ответственный за 
подпрограмму

« Театр»

12. Выставки работ учителей технологии 
«Любовь к спорту», «Спорт и 
искусство»

Апрель Ответственный за 
подпрограмму «Вернисаж»

13. Детские чтения в Ясной Поляне 
«Юность думает о будущем

Март-апрель Руководитель ДОО,

14. Презентация оформления «Аллеи 
звезд»

 Декабрь Ответственный за 
подпрограмму «Вернисаж»

15. Презентация выставки минералов в 
кабинете географии

 Ноябрь Учитель географии

16. Конкурс видеороликов «Спортивный 
калейдоскоп»

Январь-март Руководитель ДОО, зам. 
директора по УВР
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Социализация

1. Турнир эрудитов «О, спорт! Ты-мир!», Сентябрь Учитель физической культуры, 
ответственный за реализацию 
подпрограммы « Здоровье»

2. Презентация экспозиции о Великой 
Отечественной войне

Сентябрь - ноябрь Ответственный за 
подпрограмму « Музей»

3. Праздник урожая. Игра-викторина Ноябрь Учитель биологии, 
ответственный за 
подпрограмму « Зимний сад»

4. Книжная выставка «Опасность 
пагубных привычек»

Ноябрь Библиотекарь

5. Книжная выставка «Мир пернатых и 
зверей ждет поддержки от друзей»,

Декабрь Библиотекарь

6. Фестиваль спортивной песни и танца 
«Спорт! Спорт! Спорт!»

 ноябрь Учитель физической культуры, 
ответственный за реализацию 
подпрограммы « Здоровье

7. Конкурсе  проектов «Олимпийские 
игры начинаются в школе»

Ноябрь -март Учитель физической культуры, 
ответственный за реализацию 
подпрограммы « Здоровье

8. День здоровья Апрель Учитель физической культуры, 
ответственный за реализацию 
подпрограммы « Здоровье

9. Экологическая игра «Земля – наш 
общий дом»

Апрель Учитель биологии, 
ответственный за 
подпрограмму « Зимний сад»

10. Акция в школьном музее «Помнит 
мир спасенный!»

май Ответственный за 
подпрограмму « Музей»

11. «Прощай, начальная школа» май Классные руководители, , зам. 
директора по УВР

Внеклассная деятельность школьников реализует  направления духовно- нравственного  
развития и воспитания  и    программу формирования экологической культуры , здорового и 
безопасного  образа жизни через систему мероприятий. ( см. программу духовно- нравственного  
развития и воспитания  и    программу формирования экологической культуры , здорового и 
безопасного  образа жизни)

Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. 
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Они приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение

сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив. 

Атрибуты школы: гимн школы, эмблема школы, школьный сайт, школьный музей.

Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвящение в 
первоклассники», Посвящение в «Муравейное братство», «Мастерская Деда Мороза». «Прощай, 
начальная школа», «Прощай, азбука», спектакли  в рамках реализации подпрограммы « Театр» и т.д.

Создание воспитывающей среды

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, школьного 
пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся является одной из  задач деятельности школы. 

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и баннеры,  
позволяющие учащимся изучать и осваивать

 символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

историю, культурные традиции, 

афоризмы о нравственности ,

цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,

портреты национальных героев и краткие данные  о них. 

узнавать достижения учащихся и педагогов школы; выпускников школы, которыми она гордится;

связи школы с социальными партнерами;

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, населенного пункта, 
страны (доска почёта «Учение – твой главный труд»)

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами                                        
( тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 
актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направления Форма организации Название Количество часов 

 1 класс 2 класс всего

Спортивно- 
оздоровительное
 ( физкультурно- 
спортивное)

 Секция ОФП «Спортивные 
развлечения»

2 2

Секция «Весёлый мяч» 2 2
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Секция Ритмическая гимнастика 2 2

Общекультурное 
( художественно-
эстетическое)

Кружок  «Радуга» 2 2

Кружок «Чудесная мастерская» 2 2

Кружок «До-ми-соль-ка» 2 2

Кружок «Умные ручки» 2 2

Кружок «Народные умельцы» 2 2

                                   Итого 8 8 16

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе  способствуют  
формированию:

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур и народов;

- эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

- установки на безопасный, здоровый образ жизни;

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 
задач;

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
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- способности использования начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки;

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, российской истории 
и культуре, первоначальных этических представлений;

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни;

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд  
образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов 
может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, 
третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование 
результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. 

Класс Уровень 
результатов

Содержание Способ 
достижения

Возможные 
формы 
деятельности

1 Первый 
уровень 
результатов

Приобретение 
учащимися 
социального 
знания (об 
общественных 
нормах, 
устройстве 
общества, о 
социально 
одобряемых и 
неодобряемых 
формах 
поведения в 
обществе и т.д.); 
понимание 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни

Достигается во 
взаимодействии 
с учителем как 
значимым 
носителем 
положительного 
социального 
знания и 
повседневного 
опыта - 

«педагог -  
ученик»

Беседа
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2-3 Второй 
уровень 
результатов

Получение 
школьником 
опыта 
переживания 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 
(человек, семья, 
Отечество, 
природа, мир, 
знания, труд, 
культура), 
ценностного 
отношения к 
социальным 
реальностям в 
целом

Достигается во 
взаимодействии 
школьников 
между собой на 
уровне класса, 
школы, т.е. в 
защищенной, 
дружественной 
просоциальной 
среде, где он 
подтверждает 
практически 
приобретенные 
социальные 
знания, 
начинает их 
ценить (или 
отвергать)  - 
«педагог – 
ученик-
коллектив»

Дебаты, 
тематический 
диспут

4 Третий 
уровень 
результатов

Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с 
социальными 
субъектами, в 
открытой 
общественной 
среде –  
«педагог – 
ученик – 
коллектив – 
общественная 
среда»

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних 
экспертов

В школе создан банк рабочих программ внеурочной деятельности, в который внесены программы, 
рекомендованные серией «Стандарты второго поколения», типовые программы для внешкольных 
учреждений и общеобразовательных школ, адаптированные образовательные программы.  

                   Диагностика эффективности внеурочной деятельности
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Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной 
деятельности, которыми занят школьник.

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников                                          

 Личность самого воспитанника

Детский коллектив

Профессиональная позиция педагога

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга

  Создавать 
условия для 
формировани
я детского 
коллектива 
как средства 
развития 
личности

•Сформированность         
детского коллектива 
(благоприятный 
психологический         
микроклимат, сплоченность 
коллектива, высокий   
уровень   развития   
коллективных   
взаимоотношений,   
развитость   
самоуправления,   наличие 
традиций и т.п.)

• Сформированность     
мотивации воспитанников к 
участию в общественно 
полезной   деятельности 
коллектива

• Сформированность    
коммуникативной культуры 
учащихся

•  Методика выявления организаторских и 
коммуникативных склонностей (по В.В.  
Синявскому и Б. А. Федоришину) 

•  Методика-тест «Тактика 
взаимодействия» (по А. Криулиной) 

•  Методика «Мы - коллектив? Мы - 
коллектив... Мы - коллектив!» (стадии 
развития коллектива) 

 • Методика  «Какой   у   нас   
коллектив?»   (по А.Н. Лутошкину) 

•  Методика «Наши отношения» 

•  Методика «Творческие задания» 

•  Игра «Лидер» 

•  Методика «Выявление мотивов участия 
учащихся в делах классного и 
общественного коллективов» 

. Социометрия 

•  Методика «Психологическая атмосфера в 
коллективе» 

•   Методика «Сочинения учащихся» 

 •  Игровая методика «Мишень» 

•  Методика определения лидера 

•  Методики: «Психологический климат 
коллектива», «Индекс групповой 
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сплоченности»

•  Методика «Эмоционально-
психологический климат» 

•  Характеристика   психологического   
климата коллектива

. Методика изучения мотивации 
межличностных выборов 

•  Методика «Лесенка» 

•  Методика    диагностики     
организованности коллектива 

•  Игровая методика «Лидер» 

•  Методика «Творческий коллектив» 

•  Методика определения уровня развития 
самоуправления 

•  Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 

•  Методика   «Определение   уровня   
развития классной группы» (по А.Н. 
Лутошкину) 

•  Методика «Ребячья мозаика» 

•  Комплекс методик и методов 
диагностирования воспитанности детей 

Мониторинг  деятельности  учителей  начальных  классов  и педагогов  

дополнительного  образования

Показатели

Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года)  

1.2. Проектная деятельность учащихся  

1.3.Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры  

1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы
 

1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне школы
 

1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях  
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1.7. Проведение различных мероприятий   

1.8. Проведение экскурсий, походов  

1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах.        

1.10. Посещаемость кружков и секций.       

1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время 
образовательного процесса      

2.Анализ состояния работы с родителями

2.1. Проведение родительских встреч      

2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские собрания в прошедшем 
учебном году 

2.3. Участие родителей в мероприятиях на основании данных, зафиксированных педагогом в 
специальном журнале (тетради)     

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении        

3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога     

3.3.Наличие благодарностей, грамот       

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса

4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям        

4.2.Планирование воспитательной работы на год      

4.3.Ведение журнала и другой документации  

5. Использование новых воспитательных технологий

5.1.Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения
  

6.Профессиональный рост  учителя начальных классов  и педагога дополнительного 
образования

6.1.Прохождение курсов повышения квалификации  

6.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д. 

6.3. Работа над методической темой

7.Обобщение и распространение опыта

7.1.Презентация опыта на различных уровнях 

7.2.Наличие научно-педагогических и методических публикаций
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  реализации основной образовательной программы 
начального общего образования

         Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. В школе имеются специалисты: учителя-предметники, 
педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Должность Должностные 
обязанности

Количество 
работников 

в ОУ 
(требуется/ 

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню 
квалификации

Фактический

Руководитель 
образовательного 
учреждения

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения

0/1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5лет.

высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 

заместитель 
руководителя

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-

0/2 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 

высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
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методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса

подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5лет.

педагогических 
должностях не 
менее 5 лет

учитель осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.

0/4 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 

высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», в 
области 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 
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требований к стажу 
работы.

педагог-
организатор

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.

1/0 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, 
соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

социальный 
педагог

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства 
обучающихся

0/1 высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

Студентка 5 
курса, 
направления 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика»

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед

существляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию недостатков 
в развитии у 
обучающихся

1/0 высшее 
профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

высшее 

профессиональное 

образование  и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 
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социального 

благополучия 

обучающихся.

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

воспитатель осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет изучение 
личности обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей.

0/2 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

высшее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»
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требований к стажу 

работы.

тьютор организует процесс 
индивидуальной работы 
с обучающимися по 
выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов

1/0 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы 

не менее 2лет.

старший вожатый способствует развитию 
и деятельности детских 
общественных 
организаций, 
объединений

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы

среднее 

профессиональное 

образование

педагог 

дополнительного 

образования

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную 
творческую 
деятельность

0/3 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

высшее 

профессиональное 

образование  в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения-1

высшее 

профессиональное 

образование  по 

направлению 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.

«Образование и 

педагогика» 

предъявления 

требований к 

стажу работы-2

музыкальный 

руководитель

осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные виды 

и формы организации 

музыкальной 

деятельности.

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы

Б

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения

0/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика
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образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3лет.

библиотекарь обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность»

среднее 

профессиональное 

образование 

диспетчер 

образовательного 

учреждения

участвует в 

составлении расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

1/0 среднее 

профессиональное 

образование в области 

организации труда без 

предъявления 

требований к стажу 

работы
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образовательного 

процесса.

лаборант следит за 

исправным состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов.

0/1 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не менее 

2лет

среднее 

профессиональное 

образовани

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций.

0/1 бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3лет.

Бухгалтер высшей 

категории  , 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 
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Для реализации основной образовательной программы школа  обеспечена кадрами.. В 
начальной школе работает 4 учителей и 2 воспитателя группы продлённого дня . Уроки 
математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии  
ведут учителя начальных классов. Такие предметы, как физическая культура, 
иностранный язык, музыка, изобразительное искусство  ведут специалисты – 
предметники.

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 
обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-
ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 
квалификации

Реализацию ООП НОО обеспечивают  6 учителей-предметников, преподающих 
иностранные языки, музыку, физическую культуру, изобразительное искусство, 
организующих внеурочную деятельность.

В начальной школе функционирует  2 класса - комплекта . Средняя  наполняемость

класса составляет 10  учащихся.

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному процессу образования.

Состав и квалификация педагогических кадров, привлекаемых для реализации 

ООП НОО
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Высшее педагогическое образование имеют 82 % педагогических работников, средне-
специальное-18%, высшую квалификационную категорию имеют  18%, первую — 63%.

Большинство педагогов владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 
имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют 
осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается 
организация повышения квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся новых 
образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов также 
осуществляется через систему школьных педагогических и методических советов, а также 
семинаров и практикумов, дистанционного обучения. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования.

 В связи с этим работа психолога становится необходимым элементом системы 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Целью психологического сопровождения является создание социально- психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.

Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают:

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования

 Школа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:

*  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;

*  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;

*  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития;

*  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
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свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе;

* с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;

*с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

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

*  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

*  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик ООП учитываются психологические 
особенности нашего контингента. Для обеспечения и своевременности формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной 
школы выбраны условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной 
деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с 
возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста.

Учет специфики возрастного психофизического развития

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на 
первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и 
внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры 
трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, 
групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 
впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета 
уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем 
обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа 
по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 
группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 
деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют 
нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают 
возможности индивидуального продвижения вперед.



300

300

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и 
внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с 
сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 
проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков 
танцевальных, хоровых, вокальных. Кроме планируемой работы внутри школы, будет 
осуществляться развитие способностей учащихся при помощи дополнительного 
образования: музыкальной школы, спортивных секций в ДЮСШ.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  педагогических 
и административных работников, родителей

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 
складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 
процессе - психолого-педагогическое сопровождение. Особенностью развития системы 
сопровождения на современном этапе является необходимость решения задач 
сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, изменений в его 
структуре и содержании.

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 
Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 
способном к работе с различными категориями детей (детей с особенностями в 
развитии, одаренных детей, детей - представителей различных этнических и 
субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм развития: 
среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной.

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении 
задач развития, обучения, воспитания, социализации.

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 
работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса.

        Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому 
сопровождению должен владеть методиками диагностики, консультирования, 
коррекции, обладать способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 
программированию и планированию деятельности, направленной на их разрешение, 
соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса (ребенок, 
сверстники, родители, педагоги, администрация). Для этого организуются 
дистанционные курсы педагогов и администрации, методические объединения учителей 
организуют работу по самообразованию.

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 
(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие 
родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, 
испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую 
педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, 
таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе 
психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах 
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консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения 
форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков 
общения, сотрудничества, разрешения конфликтов.

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 
семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно 
только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа - один 
из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, 
реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума.

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 
«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это 
человек, готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и 
предпринимать усилия для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если 
не помогает одно – надо пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для 
изменения развития ребенка в более благоприятную сторону надо меняться самому, 
пробовать, искать, учиться.

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека.

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 
школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в 
решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.

Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 
педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более 
глубокая психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания,

Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под которой 
понимают.

 -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;

 -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей;

 -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 
выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 
исторический момент нормами, стандартами, требованиями.

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 
удовлетворения;

 -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 
жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 
ситуацией.
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 -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 
безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом

 -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 
определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, 
работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия 
и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным 
компонентом родительской компетентности.

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению их 
родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 
литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых 
знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 
улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью 
разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые 
столы и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на информационную 
составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах

На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 
важнейшее условие становления родительской компетентности.В работе с родителями 
закрепились такие формы работы, как:

- Университет педагогических знаний

- Лекция

- Конференция

- Практикум

- Дни открытых дверей

- Индивидуальные тематические консультации

- Посещение семьи

- Родительское собрание

- Родительские чтения

- Родительские вечера

- Родительский тренинг

Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей самостоятельному 
решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе «воспитатель — 
родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы.
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Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 
личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 
реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 
проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, 
как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его 
ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и 
родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер 
договорных отношений.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса.

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого качества 
российского образования, которое не сводится только к обученности учащихся, набору 
знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», 
раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 
«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответственности системы 
психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена рамками задач 
преодоления трудностей в обучении, но должна включать в себя задачи обеспечения 
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 
подростков.

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 
образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает:

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 
безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;

- квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, 
начиная с раннего возраста;

- реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 
сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 
особенностям учащихся;

-участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения;

- психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др.

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте).
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Задачи психолого-педагогического сопровождения:

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;

- психологическое обеспечение образовательных программ;

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 
родителей, педагогов.



Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:

- профилактика;

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));

- консультирование (индивидуальное и групповое);

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 
образовательных учреждений, педагогов, родителей;

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 
образования различны.

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 
школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 
познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 
поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 
способностей. Подготовка перехода в основною школу, адаптации к новым условиям 
обучения.

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.



305

305

Уровень класса (группы).На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении 
задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации 
ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.

Уровень учреждения.На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, 
учителями, социальными педагогами, МПК, выявляющими проблемы в развитии детей 
и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 
реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы 
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией и учителями.

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

№ 
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в наличии

1 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

4/3

2 лекционные аудитории 1/0

3 помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством

1/0

4 необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории 

и мастерские

1/0

1/1 (66,2 кв.м.)

5. помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством

1/0, 1/0 , 1/1

6. лингафонные кабинеты 1/0

7. информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой

1/1 (73.5кв.м.)

8. актовые  залы 1/1 (103кв.м.)

9.  хореографические залы 1/0
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10. спортивные комплексы, залы 1/1 (180,6кв.м.)

11. бассейны 1/0

12. стадионы 1/0

13. спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;

1/1 (4300 кв.м.)

14. тир 1/1

15. автогородки; 1/0

16. помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего питания, 
в том числе горячих завтраков

1/1 ( 70,9 кв.м., 72 
посадочных места)

17. помещения для медицинского персонала 2/1 (13,9кв.м)

18. административные и иные помещения, оснащённые 
необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья

5/5, 5/0

19. гардеробы 1/1

20. санузлы, места личной гигиены 4/3, 1/1

21. участок (территория) с необходимым набором оснащённых 
зон

1/1 (16200 кв.м)

22. музей 1/1 (25,7 кв.м.)

23. Кабинет психолога 1/1(14 кв.м.)

24. Кабинет информатики 2/1( 8 компьютеров)

Уровень оснащённости  кабинетов, задействованных в  начальной школе 

№ 
п.п.

 Наименование кабинета % оснащённости 

1. Кабинет ОБЖ: 60%
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2. Кабинет немецкого языка 20%

3. Кабинет информатики и ИКТ 40%

4. Кабинет обслуживающего труда 45%

5. Спортзал 40%

6. Кабинет технологии (мастерские) 50%

7. Кабинет начальных классов  (1 класс) 80%

8. Кабинет начальных классов  (2 класс) 80%

9. Кабинет начальных классов  (3 класс) 30%

10. Кабинет начальных классов  (4 класс) 30%

Условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельности дополнительного 
образования

 В школе созданы  условия для занятий физкультурой и спортом. Имеется спортивный 
зал, спортивный инвентарь, спортивная и игровая площадки. Спортзал используется как в 
урочное, так и во внеурочное время. Спортивная площадка  используется для занятий на 
уроках физкультуры, игр учащихся во время прогулок ГПД, занятий в летний период.

Площадь территории  школы составляет  16200 кв.м,  по всему периметру школа ограждена 
забором из сетки - рабицы.

 Имеется:

-физкультурно-спортивная зона, на которой размещены: беговая дорожка, волейбольная 
площадка, яма для прыжков, футбольные ворота, полоса препятствий, турники; 

- цветники   500 кв.м., а также опытный участок  500 кв. м.

Для реализации образовательной программы начальной школы используется комплекс 
интерактивных средств обучения (компьютеры — 3 шт., телевизоры – 3 шт., 
видеомагнитофоны/DVD плееры – 4 шт.) и обучающие программы по школьным предметам. 
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.

Финансовые условия реализации ООП НОО заключаются в нормативном подушевом 
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего  образования, что 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. 
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Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 
бюджета. Используется бюджетное финансирование. Необходимое дополнительное 
финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 
учитывается при формировании бюджета на текущий год.

В связи с малой наполняемостью  классов наблюдается дефицит финансирования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 
программы

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России»,УМК развивающей 
системы Л.В. Занкова.  При выборе учреждением УМК учтены пожелания родителей. 
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 
определена программой «Школа России» и программой развивающего обучения Л.В. Занкова.
Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-
методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 
поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к 
учебникам, словарей и других пособий. 

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планированию, 
отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования 
универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее эффективны 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Для реализации образовательной программы начальной школы используется комплекс 
интерактивных средств обучения и обучающие программы по предметам.

 Мультимедийная  библиотека

№/п Название цифровых 
образовательных ресурсов Учебный предмет Издатель, год выпуска

1. Новая начальная школа

Русский язык, 
математика, 
окружающий 
мир, обучение 
грамоте

ЗАО «Образование-
Медиа», ОАО 
«Издательство 
«Просвещение», 
2011 г

Информационные  условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Основными элементами ИОС являются:

—информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
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—информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

—информационно-образовательные ресурсы Интернета;

—вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

—прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т.д.).

Создание  информационно-образовательной среды
№ 
п/п

Необходимые средства

Необходимое количество 
средств/ имеющееся в 

наличии
I Технические средства
1. мультимедийный проектор и экран 4/3

2. принтер монохромный 4/1
3. принтер цветной 4/1
4. фотопринтер; 4/0
5. цифровой фотоаппарат 4/0
6. цифровая видеокамера 4/0
7. графический планшет 4/0
8. сканер 4/1
9. микрофон 4/2
10. музыкальная клавиатура 4/0
11. оборудование компьютерной сети; 1\0
12. конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью
1/0

13. цифровые датчики с интерфейсом 1/0
14. устройство глобального позиционирования 1/0
15. цифровой микроскоп 4/0
16. доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь
4/0

II Программные инструменты

1. операционные системы и служебные инструменты; 4/4

2. орфографический корректор для текстов на русском 
и иностранном языках;

4/0

3. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 
языков; 

4/0

4. текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности;

4/4

5. графический редактор для обработки растровых 
изображений;

4/0

7. графический редактор для обработки векторных 
изображений; 

4/0

8. музыкальный редактор; 4/0
9. редактор подготовки презентаций; 4/4
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10. редактор видео; 4/0
11. редактор звука; ГИС; 4/0
12. редактор представления временнóй информации 

(линия времени); 
4/0

13. редактор генеалогических деревьев; 4/0
14. цифровой биологический определитель; 4/0
15. виртуальные лаборатории по учебным предметам; 4/0
16. среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; 
4/0

17. среда для интернет-публикаций; 4/0
18. редактор интернет-сайтов; 4/0
19. редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений
4/0

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки

+

1. разработка планов, дорожных карт; +

2. заключение договоров; +
3. подготовка распорядительных документов 

учредителя;
+

4. подготовка локальных актов образовательного 
учреждения; 

+

5. подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника)

+

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде:

1. размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

_

2. результаты выполнения аттестационных работ 
обучающихся; 

+

3. творческие работы учителей и обучающихся; +
4. осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; 
+

5. осуществляется методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-
ИПК,мультимедиаколлекция).

+

V Компоненты на бумажных носителях:
1. учебники (органайзеры); +

2. рабочие тетради (тетради-тренажёры). +
VI Компоненты на CD и DVD:
1.  электронные приложения к учебникам; +

2. электронные наглядные пособия; +
3. электронные тренажёры; +
4. электронные практикумы. +
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Таким образом, информационное обеспечение введения ФГОС НОО направлено на 
поддержку процесса принятия решений и эффективной реализации всех функций управления 
(анализ, планирование, организация, контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС НОО.

В школе создана информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
которая включает в себя:

 - совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, 
базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее);

 - культурные и организационные формы информационного взаимодействия;
 - компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);

 - службы поддержки применения ИКТ.
Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, направленное на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

 Содержательно в информационное обеспечение введения нового стандарта включаются 
следующие вопросы.

1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно 
введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного учреждения и родительской 
общественности.

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного учреждения к 
введению ФГОС НОО.

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического состояния 
образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях запаздывающего принятия 
новых нормативов финансирования образовательной деятельности на региональном уровне. 

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с родительской 
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями, 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий через средства массовой информации, 
родительские собрания.

 Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту школы, (selivan-28.narod.ru), на 
котором имеется раздел, посвященный новому стандарту начального общего образования.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами ООП НОО.

Из анализа состояния  условий  можно сделать вывод, что  « догоняющий принцип» в 
создании условий реализации  ООП НОО  ещё долго будет  ведущим. 

Для создания полноценных условий реализации ООП НОО необходимо  проведение 
следующих мероприятий

Условия  Мероприятия  
Ответственный 

Сроки выполнения 

Кадровое 
обеспечени
е 

Методическое сопровождение реализации Зам. директора 
по УВР

В течение всего 
периода 
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ООП НОО

Повышения квалификации работников 
образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС

Зам. директора 
по УВР

В течение всего 
периода 

Психолого- 
педагогиче
ское 
сопровожде
ние

Интенсификация работы по Психолого-
педагогическому сопровождению 
одарённых детей.

 Педагог-
психолог

В течение всего 
периода

 Использование новых  технологий  в 
психоло-педагогическом сопровождении 
семьи

 Педагог-
психолог

В течение всего 
периода

 Качественная разработка и реализация 
программ преодоления трудностей в 
обучении

 Педагог-
психолог

В течение всего 
периода

Финансовы
е условия

Материаль
но-
технически
е условия

 

Оптимизация штатного расписания Директор Сентябрь 2012г.

Увеличения наполняемости классов-
комплектов

Директор 2013-2014г. г.

Оптимизация расходования  надтарифного 
фонда

Директор Сентябрь 2012г.

Оптимизации расходования фонда оплаты 
труда на замещение  должностей

Директор Сентябрь 2012г.

Привлечение  внебюджетных источников 
финансирования

Директор В течение всего 
периода

Оснащение учебных кабинетов 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников  
( 2 ед.)

 завхоз     2013г.

Оснащение лабораторий и мастерских завхоз 2014г.
Оснащение помещений для занятий  
изобразительным искусством

завхоз 4 квартал 2013г.

Пополнение книжного фонда, медиатеки Библиотекарь В течение всего 
периода

Обновление спортивного оборудования 
спортзала 

завхоз 3 квартал 2013г.

Обновление спортивного оборудования 
спортивной площадки

завхоз 2014г.

Приобретение электронного тира завхоз 2 квартал 20123г.
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Приобретение оборудования для 
автогородка

завхоз 2015г.

Замена  столов в столовой завхоз   1 квартал 2013г.
Переоборудование гардероба завхоз      3 квартал 

2013г.
Ремонт санузлов ( 4ед.)           2014г.
 Оснащённых зон отдыха новым 
оборудованием 

завхоз           2015г.

Оснащение кабинетов начальных классов 
наглядными пособиями в соответствии с 
требованиями

завхоз В течение всего 
периода

Обновление технологического 
оборудования кухни 

завхоз Сентябрь 2012г.

Замена светильников  на светильники 
нового образца

завхоз 2012г.-2 квартал 
2013г.

Учебно- 
методическ
ое 
обеспечени
е

Обеспечение учебно- методической 
литературой  в соответсвии с требованиями 

завхоз В течение всего 
периода 

Обеспечение ЭОР, электронными 
приложениями к учебникам

завхоз В течение всего 
периода

Ремонт напольного  покрытия спортзала завхоз 1 квартал 2013г.

Информаци
онное 

обеспечени
е

 Приобретение технических средств завхоз В течение всего 
периода 

мультимедийный проектор и экран  2ед завхоз

принтер монохромный        3 ед завхоз
принтер цветной                  3 ед. завхоз
фотопринтер;                       4 ед. завхоз
цифровой фотоаппарат       4 ед. завхоз
цифровая видеокамера       4 ед. завхоз
графический планшет          4ед. завхоз
Сканер                                  3 ед. завхоз
Микрофон                            4 ед. завхоз
музыкальная клавиатура      4ед. завхоз
оборудование компьютерной сети;                               
1 ед.

завхоз

конструктор, позволяющий создавать завхоз
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компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью   1ед.
цифровые датчики с интерфейсом 1 ед. завхоз
устройство глобального позиционирования            
1 ед.

завхоз

цифровой микроскоп          4 ед. завхоз
доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь                                      4ед.

завхоз  4 квартал 2012г.

Приобретение программных инструментов завхоз
Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки

Зам. директора 
по УВР

В течение всего 
периода 

Отображение образовательного процесса в 
информационной среде

Зам. директора 
по УВР

В течение всего 
периода

 Приобретение компонентов на бумажных 
носителях

Зам. директора 
по УВР

В течение всего 
периода 

Приобретение компоненты на CD и DVD: Зам. директора 
по УВР

В течение всего 
периода

Для 1 класса 

№п.п. Наименование Необходимо приобрести 

1. CD / DVD-проигрыватель 4

2. Компьютер с программным обеспечением 2

3. Телевизор 2

4. Мультимедийный проектор 2

5.
Экспозиционный экран 2

6. Видеокамера цифровая со штативом 2

7. Фотокамера цифровая 2

8. Магнитная доска 3

9. Ученические столы  с регулируемым наклоном 
рабочей поверхности  2 местные с комплектом 
стульев, 

стол учительский с тумбой

20

2

10. Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий, учебного оборудования  и 
пр.

12

11.  Стенды  для вывешивания иллюстративного 15
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материала

12. Мультимедийные (цифровые) инструменты и 
образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения, обучающие программы 
по предмету (по возможности

По необходимости

13. Компьютерный стол 2

14. Жалюзи в 4 кабинета

15. Музыкальный центр 4

16. Наглядные пособия в соответствии с 
требованиями 

 3 кабинета 

Оборудование спортзала
Бревно напольное (3 м)

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 
баскетбольные щиты)

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий);

Палка гимнастическая 

Скакалка детская

Коврики: гимнастические, массажные

Кегли

Стойка для прыжков в высоту

Планка для прыжков в высоту 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям

Дорожка разметочная резиновая для прыжков

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис

Футбол настольная игра 

Сетка волейбольная
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

№.п.п.   Мероприятия  Сроки 
1. Создание рабочей группы по  

обеспечению  условий  реализации ООП 
НОО

июнь

2. Назначение ответственных лиц по 
направлениям 

июнь

3. Анализ условий  для реализации ООП 
НОО  рабочей группой 

июнь

4. Повышение квалификации  
педагогических работников 

В течение всего периода

5. Повышение уровня оказания психолог- 
педагогической поддержки путём 
использования новых технологий

В течение всего периода

6. Оптимизация штатного расписания сентябрь
7. Увеличение наполняемости классов В течение всего периода
8.  Диверсификация  источников 

финансирования 
В течение всего периода 

9. Повышение информационной 
грамотности педагог  . использвонаие 
новых технологий в области 
информатизации  образовательного 
процеса

В течение всего периода

10. Мониторинг эффективности , проводимых 
мероприятий 

В течение всего периода

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Направл
ение 

меропри
ятий

Мероприятия Сроки 
реализации

I. Нор
мати
вное 
обес
пече
ние 
введ
ения

ФГО

1.Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) о введении в образовательном 
учреждении ФГОС НОО

 январь  2011 



317

317

С

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учреждения

   Июль  2011

3.Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования основной 
образовательной программы образовательного учреждения
4.Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения

Август  2011

5.Обеспечение соответствия нормативной базы  требованиям 
ФГОС

Январь- май  2012

6.Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками

Июнь 2011г.

7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС  
начального общего образования

Октябрь 2010г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования

 
Апрель- май 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса (положений об  учебном кабинете,  работе 
школьной библиотеки)

 Май  

10.Разработка  учебного плана  Март 

11 Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей

Март- май 

12. Разработка  годового календарного учебного графика  Март 

13. Разработка локальных актов :

 о внеурочной деятельности обучающихся;
— об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы;

—об организации домашней работы обучающихся;

—о формах получения образования

 Октябрь  2012 

III.Ф
инанс
овое 

обесп
ечени

е 
введе

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
основных образовательных программ  и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их формирования

Январь 
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2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

Август 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками

 Август 

1.  Назначение лиц, ответственных за  введение ФГОС нового 
поколения  на 2 ступени обучения.

Сентябрь 

2.  Определение состава рабочей группы по введению ФГОС 
нового поколения  на 2 ступени обучения

Декабрь 

3. Планирование работы рабочей группы по введению ФГОС 
нового поколения  на 2 ступени обучения

Декабрь

4.  Представление  для согласования совету Школы Плана 
работы по введению ФГОС нового поколения  основного 
общего образования

Декабрь

5. Представление совету Школы   для утверждения 
образовательной программы , разработанной с учетом 
перехода но новые ФГОС основного общего образования 

Апрель 

6. Мониторинг уровня готовности  учреждения   по введению 
ФГОС  НОО

 Ноябрь
 Апрель 
 июнь

7. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 
образования

  Декабрь 2011

8. Разработка модели организации образовательного процесса   Апрель- май 
2012

9. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

 Апрель  2012

10. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности

 Март 2012

11. .Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательным учреждением к 
проектированию основной образовательной программы 
основного общего образования

 Январь- март 
2012

IV.К
адров

ое 
обесп
ечени

е 
введе
ния

ФГО

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования

 Октябрь-ноябрь 
2011
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С
2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС

Май 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего образования

Сентябрь 

4. Разработка   индивидуальных маршрутов курсов подготовки 
педагогов на уровне учреждения 

Октябрь 

5. Курсовая подготовка  педагогов    В течение года 
6. Методическая  подготовка (диагностика, обучающие семинары)  В течение года 

7.  Открытые уроки  В течение года 

V. 
Инфо
рмаци
онное 
обесп
ечени

е 
введе
ния 

ФГО
С

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования

В течение года

2. Проведение родительских собраний  по информированию  
родительской общественности о подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты

Март 2011 

3. Информирование  общественности и порядке   перехода на 
новые ФГОС через орган печати « Муравейные вести »

Сентябрь, май 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 
содержание ООП НОО

 Апрель 2012

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС через  лродительские собрания 

Май – июнь 

6.Разработка рекомендаций  для педагогических работников:
—по организации внеурочной деятельности обучающихся;
—по организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов;
—по использованию ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся;
—по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 
технологий и др.

В течение года 

 Изучение   членами педагогического коллектива ФГОС НОО Декабрь-январь
VI. 

Мате
риаль

но-

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования

Июнь 
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техни
ческо

е 
обесп
ечени

е 
введе
ния

ФГО
С

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС

 В течение года 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС:

 В течение года 

4.Обеспечение соответствия условий реализации основной 
образовательной программы  противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного учреждения

В течение года 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС:
 обновление компьютерного парка;
  поддержка  и развитие  электронных ресурсов  в том числе 

электронного продукта Net-школа 

В течение года 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами:
- формирование  заказа на учебники ;
-обновление книжного фонда ;
 развитие медиатеки  и др.

В течение года 

7.Наличие и поддержка  доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных

В течение года 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет

В течение года

9.Соответствие инфраструктуры  Школы требованиям ФГОС  март- август

Контроль за  состоянием системы  условий 

№

п/п

Объект контроля Субъект 
контроля

Сроки 
контроля

% 
выполнения

Методы сбора

информации

1 Повышения 
квалификации 
учителей начальных 
классов

зам. 
директора по 
УВР 

Август Собеседование
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2 Степень освоения 
педагогами новой 
образовательной 
программы

Директор,

руководитель

рабочей 
группы

Сентябрь Собеседование 
с педагогами, 
изучение 
документации

4 Качество 
методического 
сопровождения 
реализации ООП 
НОО

Директор,

руководитель

рабочей 
группы

2 раза в год Изучение 
документации

5 Качество психолого- 
педагогического  
сопровождения

Директор,

руководитель

рабочей 
группы

2 раза в год Изучение 
документации, 
посещение 
занятий 

6. Мониторинг 
финансовых условий 

Директор, 
бухгалтер

1 раз в 
квартал

Изучение 
документации

7.  Соблюдение 
материально-
технических условий

Директор,

руководитель

рабочей 
группы

2 раза в год Изучение 
документации,   

проведение 
смотра 

кабинетов 

8.  Контроль учебно- 
методического 
обеспечения

Директор,

руководитель

рабочей 
группы, 
библиотекарь 

   Май Изучение 
документации,

Проведение 
ревизии 

библиотечного 
фонда  

9. Контроль 
Информационного 
обеспечения

Директор,

руководитель

рабочей 
группы,

     
Сентябрь 

Изучение 
документации,

Проведение 
ревизии 
условий  

10. Приведение 
нормативной базы 
школы в 
соответствие с 

Директор

август Изучение 
документации 
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требованиями ФГОС
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