


ПРОГРАММА  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»

(г.Якутск)

Срок реализации программы: 2021-2025 годы

                                                                                            Программа принята 
          Управляющим советом 
          ЧОУ «Точка развития» 

                                                                                             протокол №1 от 27.08.2021г.

Якутск, 2021

1



Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 7

1.1. Пояснительная записка 7
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы         
начального общего образования ЧОУ «Точка развития» (г.Якутск) 12
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
     (личностные и метапредметные результаты) 14
    1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 17
    1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты 18
1.2.2. Русский и родной язык 20
1.2.3. Русский язык 24
1.2.4. Литературное чтение 25
1.2.5. Родной язык (якутский). 
Литературное чтение на родном (якутском) языке 28
1.2.6. Иностранный язык (английский) 29
1.2.7. Математика 44
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 47
1.2.9. Окружающий мир 49
1.2.10. Изобразительное искусство 51
1.2.11. Музыка 55
1.2.12. Технология 58
1.2.13. Физическая культура 61
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования ЧОУ «Точка развития» 64
1.3.1. Общие положения 64
1.3.2. Особенности оценки личностых, метапредметных и предметных 
результатов 65
1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-
ных образовательных достижений 70
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 72

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 75
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных дей-
ствий 75
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 75
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении началь-
ного общего образования 77
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов 80
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности 86
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 87
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
к начальному и от начального к основному общему образованию 89
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения

2



обучающимися универсальных учебных действий 92
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов Программы        
начального общего образования ЧОУ «Точка развития» 92
2.2.1. Общие положения 92
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 93
2.2.3. Русский язык 93
2.2.4. Литературное чтение 98
2.2.5. Родной язык. Литературное чтение на родном языке 101
2.2.6. Иностранный язык (английский язык) 102
2.2.7. Математика 111
2.2.8. Окружающий мир 113
2.2.9.  Основы религиозных культур и светской этики 117
2.2.10. Музыка 118
2.2.11. Изобразительное искусство 119
2.2.12. Технология 122
2.2.13. Физическая культура 124
2.3. Программы внеурочной деятельности Программы начального общего 
образования ЧОУ «Точка развития» 127
2.3.1. Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский язык для на-
чинающих» (1 класс) (общеинтеллектуальное направление) 127
2.3.2. Рабочая программа внеурочной деятельности «Юным умникам и умни-
цам» (1-4 классы) (общеинтеллектуальное направление) 134
2.3.3. Рабочая программа внеурочной деятельности «Мое портфолио» 
(1-4 классы) (духовно-нравственное направление) 155
2.3.4. Рабочая программа внеурочной деятельности «Риторика» (1-4 классы)
(общекультурное направление) 161
2.3.5. Рабочая программа внеурочной деятельности «Ритмика»  (1-4 классы) 
(спортивно-оздоровительное направление) 169
2.3.6. Рабочая программа внеурочной деятельности в рамках кружковой работы
«Экология.Проектная деятельность» (1-4 классы) 193
2.3.7. Рабочая программа внеурочной деятельности в рамках кружковой работы
«Театральный кружок» (1-4 классы) 201
2.3.8. Рабочая программа внеурочной деятельности в рамках кружковой работы
«В гостях у музыки» (1-4 классы)
2.3.9. Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа вежливых наук»  
(1-4 классы)
2.3.10. Рабочая программа внеурочной деятельности «Акварелька» (1-4 классы)

206

218
226

2.4. Рабочая программа воспитания ЧОУ «Точка развития» (г.Якутск) 241
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни 257
2.6. Программа коррекционной работы 262

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 268
3.1. Учебный план 268
3.2. План внеурочной деятельности 277
3.3. Календарный учебный график 280
3.4. Календарный план воспитательной работы 
3.5. Условия реализации ПНОО ЧОУ “Точка развития” 

282
284

3



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа начального  общего  образования  (далее  -  ПНОО)  Частного  общеобразо-

вательного учреждения «Точка развития» (далее - Школа) разработана на основе ст.14, 15
Закона Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция), в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования (приказ  Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021г.)  (далее -
ФГОС НОО) творческим коллективом педагогов и администрации Школы, с учетом за-
просов и потребностей, мнений и предложений всех участников образовательного процес-
са: родителей, общественных экспертов, членов Управляющего совета Школы. 

Программа Школы разработана в соответствии с требованиями к основной образо-
вательной программе, определяет содержание и организацию образовательного процесса
начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры  обу-
чающихся, их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-
чивающей социальную успешность,  развитие творческих способностей,  саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.

По мере реализации ФГОС НОО ФГОС от 31 мая 2021г. и накопления практиче-
ского положительного опыта работы в рамках реализации ПНОО Школы будут вноситься
изменения и дополнения с учетом мнений всех заинтересованных сторон образователь-
ного процесса. ПНОО Школы вступает в силу с 1 сентября 2021 учебного года и будет
реализовываться  по  принципу  «экологичного  подхода  ко  всем  участникам  образо-
вательного  процесса:  обучающимся,  родителям и педагогам» во  время внедрения  в
ЧОУ «Точка развития» ФГОС НОО (2021) с 1-х классов и последующим наборов учащих-
ся. При реализации ФГОС НОО от 31 мая 2021г. нормативно определен срок обучения на
4  года  (6,5-10,5  (11)  лет),  который  полностью  соответствует  стабильному  младшему
школьному возрасту.

Частное общеобразовательного учреждения «Точка развития» действует в соответ-
ствии с Уставом образовательного учреждения от 2021 года. 

Лицензия на образовательную деятельность №ОД-14/00054 от 05.08.2021г. Приказ
Министерства  образования  и  науки  Республики  Саха  (Якутия)  №Д12-06/575  от
05.08.2021г. действует бессрочно. Тип организации: «частное общеобразовательное учре-
ждение», вид организации «начальная общеобразовательная школа». 

Материалы  о  деятельности  ЧОУ «Точка  развития»  размещены  на  официальном
сайте Школы: http://point14.ru / Инстаграм:  https://instagram.com/tochkarazvitiya.ykt

ПНОО ЧОУ «Точка развития» направлена для всех участников образователь-
ного процесса: 

родителям (законным представителям), учащимся для информирования о целях,
содержании, условиях организации образования в школе; 

педагогическому коллективу для определения целей, задач, содержания и планиру-
емых результатов образовательной деятельности; ответственности за качество образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

административно-управленческому  персоналу для управления,  координации дея-
тельности, регулирования взаимоотношений всех участников образовательного процесса
при реализации ПНОО, в том числе для внешней и внутренней экспертной (обществен-
ной) оценки реализации ПНОО Школы.

ПНОО  ЧОУ  «Точка  развития»   определяет объем,  содержание  начального
общего образования, содержит комплекс организационно-педагогических условий, описы-
вает систему оценки достижений учащихся с учетом особенностей и условий ЧОУ «Точка
развития». Основными компонентами ПНОО Школы в соответствии с п.9 ст.2 Федераль-
ного Закона «Об образовании в Российской Федерации» являются: объем, содержание и
планируемые результаты реализации ПНОО; учебный план, план внеурочной деятельно-
сти,  календарный учебный график,  календарный план воспитательной работы,  рабочие
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программы отдельных учебных предметов, рабочие программы внеурочной деятельности,
рабочая программа воспитания, система оценивания результатов освоения ПНОО учащи-
мися.

Основная цель ПНОО Школы –  реализация прав граждан на получение каче-
ственного начального общего образования по общеобразовательным программам в соот-
ветствии с ФГОС НОО от 31 мая 2021г.

Иные цели ПНОО Школы: 
- формирование общечеловеческих ценностей, гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантно-
сти, способности к успешной социализации и адаптации в обществе на каждом уровне
общего образования; 
- развитие качеств инициативной личности, позволяющих учащимся свободно ориентиро-
ваться  в  окружающей  действительности,  быть  готовыми  принимать  самостоятельные
решения, связанные с личным участием в социальной жизни общества; 

      Для достижения целей  ПНОО Школа решает следующие задачи: 
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг через совершенствование
содержания и технологии общего образования на основе ФГОС НОО ФГОС от 31 мая
2021г.;
-  повышение  профессиональной компетентности  и статуса  педагогических  работников,
стимулирование лучшего педагогического опыта работы в рамках реализации ФГОС НОО
ФГОС от 31 мая 2021г.;
- совершенствование системы воспитания детей младшего возраста, в том числе через раз-
витие системы дополнительного образования;
-  повышение  эффективности  работы  по  гражданско-патриотическому  и  духовно-
нравственному воспитанию через реализацию программ воспитания и социализации уча-
щихся. 
- обеспечение необходимых финансовых, материально-технических условий реализации
ПНОО.
         При разработке ПНОО Школы определены принципы : гуманизма, обеспечения
благоприятных  условий  для  получения  качественного  начального  общего  образования;
демократического  характера  управления  образовательным  учреждением,  соблюдения
прав всех участников образовательного процесса. 

   ПНОО обеспечивает достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС
НОО, свободу выбора направлений и профилей получения НОО согласно потребностям и
склонностям каждого учащегося, создает условия для самореализации, предоставляет пра-
во выбора форм обучения и реализует право граждан на изучение родного (якутского)
языка, национальной культуры народов Республики Саха (Якутия).

     Комплекс организационно-педагогических условий реализации ПНОО представлен
в  виде  утвержденных  учебных  планов,  плана  внеурочной  деятельности,  календарного
учебного графика, рабочих программ отдельных учебных предметов с описанием учебно-
методических  комплексов,  рабочей  программы  воспитания,  программы  формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни. Программы отдельных учебных предме-
тов  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ПНОО,  определяют
структуру  программ  отдельных  учебных  предметов,  определяют  программы  учебных
предметов, входящих в часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

     ПНОО ЧОУ «Точка развития» разработана на основе примерных образователь-
ных программ НОО (далее – ПООП). Рекомендации ПООП, опыт работы педагогов поз-
волили  адаптировать  рекомендованные  оценочные  материалы  освоения  ПНОО  учетом
условий и особенностей ЧОУ «Точка развития» в соответствии ФГОС НОО от 31 мая
2021г. 
         Основными показателями эффективности реализации ПНОО Школы выбраны
показатели, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013
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г.  №  1324  “Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,
подлежащей  самообследованию”.  В  структуре  основной  образовательной  программы,
определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию образо-
вательной  деятельности  при  получении  начального  общего  образования.  Содержание
ПНОО Школы (в соответствии п.29 ФГОС от 31 мая 2021г.) отражены требования ФГОС
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определе-
ния достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
-  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего
образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу формирования универсальных учебных действий обучающихся;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программы внеурочной деятельности в ЧОУ «Точка развития»;  
- программу воспитания в ЧОУ «Точка развития»;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни;
- программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-
ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- календарный план воспитательной работы; 
-  систему  условий реализации основной образовательной программы в  соответствии с
требованиями ФГОС НОО от 31 мая 2021г.

ЧОУ «Точка развития», реализующая ПНОО, обязана обеспечить ознакомле-
ние  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образо-
вательных отношений:
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-
ной деятельности в образовательной организации;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ПНОО, установлен-
ными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся  участия  в  формировании и обеспечении освоения  всеми детьми основной
образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и образо-
вательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования
за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель реализации ПНОО ЧОУ «Точка развития» – обеспечение выполнения требо-

ваний ФГОС НОО (приказ Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021г.) в рамках реа-
лизации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
N273-ФЗ (последняя редакция). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ПНОО ЧОУ «Точка
развития» предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения ПНОО всеми обучающимися, в том чис-
ле детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся,  в том числе лиц,  проявивших вы-
дающиеся способности,  через систему клубов, секций,  студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды;
-  использование  в  образовательной деятельности  современных образовательных техно-
логий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды ГО «город Якутск»;

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности,  отвечающих требованиям информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-
ционального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-
ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-
чающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-
сти  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и
освоения мира;
-  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образо-
вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
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-  учёт  индивидуальных возрастных,  психологических  и физиологических  особенностей
обучающихся,  роли и  значения  видов деятельности  и  форм общения  при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с
ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-
ние форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

ПНОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего образова-
ния как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-
рактер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
нии 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; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебной деятельности;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-
бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Нами учитываются характерные младшему школьному возрасту (от 6,5 до 11
лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образо-
вания:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание, письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания, оснований и способов дей-
ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-
тов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи-
вой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-
ния.

При  определении  стратегических  характеристик  ПНОО учитываются  суще-
ствующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в
их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мото-
рике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-
альными особенностями детей  младшего  школьного  возраста.  При этом успешность  и
своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, ка-
честв и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватно-
стью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения,
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
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Краткая концепция реализуемого в Школе УМК «Школа России»:
Учебники, входящие в состав УМК «Школа России»: 

- «Азбука» - Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 
- «Русский язык» - Канакина В.П., Горецкий В.Г. Рамзаева Т.Г. 
- «Литературное чтение» - Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 
- «Математика» - Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В 

УМК «Школа России» направлен на общекультурное, личностное, познавательное
развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентно-
сти. Выбор определён на основе следующих предпосылок: 
  1) работа над усовершенствованием УМК «Школа России» проводилась параллельно с
разработкой ФГОС НОО, требования которого нашли своё теоретическое и практическое
воплощение в учебниках УМК «Школа России»; 
  2)  учебно-методический  комплекс  создан  на  концептуальной  основе,  отражающей
современные достижения в области психологии и педагогики,  с сохранением при этом
тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского образования. 
  3) учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради с печатной
основой),  как  модель  учебного  процесса,  интегрируют предметное  содержание  и виды
познавательной деятельности обучающихся; 
  4) методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В
этой связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения
как  двусторонний:  обучение  как  средство  формирования  универсальных  учебных дей-
ствий и личностных качеств младших школьников; обучение как цель – получение знаний
в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы. 

УМК направления «Родной (якутский) язык и литература» 
1. «Букубаар» - Охлопкова М.Е., Сивцев Д.К. Кронникова М.Ф 
2. «Төрөөбγт тыл. Саха тыла». – Семенова С.С, Васильева Н.Е.;Захарова Л.В.;Ани-

симов В.М. 
3. «Литературнай аа5ыы» - Л.В. Захарова.Л.К.Избекова; Захарова Л.В., Флегонтова

У.М. 
3. «Саха тыла» ( нуучча тылынан γөрэнэр кылаастар) - Петрова И.М., Е.В. Игнатье-

ва., М.П. Попова.,О.П.Попова. 
Программа сурун сыала-соруга - тылынан уонна суругунан сананы сайыннарыы,

ортоку суьуох оскуола5а саха тылын уонна литература курсун уорэтиигэ бэлэмнээьин. 
Саха тыла туорт сурун салаалаах: грамота5а уорэтии, аа5ыыга уорэтии, фонетика,

грамматика, таба суруйуу, тылы сайыннарыы. 
Программа принциптэрэ: тылы кэлимсэ уорэтии, санарар хайысхалаах уорэтии, ой-

доон уорэнии принцибэ. Сурун коруннэрэ: тылы байытыы, этиини оноруу, аа5ыы, интона-
цияны тутуьуу, аахпыт тексинэн улэ, кылаас таьынан аа5ыы, таба суруйуу, айар дьо5уру
сайыннарыы. 

«Литературнай аа5ыы» уерэх предметин анала – о5о5о аа5ар дьо5уру олохсутуу,
аа5ыы бэйэтэ кыа5ын сайыннарыыга суолталаа5ын ейдетуу. 

Оскуола5а «Литературнай аа5ыы» уерэх предметин сыаллара:  
- аа5ыы уопсай култууратын инэрии;
- аа5ар уеруйэхтэри олохсутуу;
- сана араас керуннэри сайыннарыы;
- о5ону аа5ыы араас эйгэтигэр септеех научнай литератураны хабан туран киллэрии; 

Используемые в Школе образовательные технологии:  
1)  Классно-урочная  технология  обучения: Обеспечение  системного  усвоения

учебного материала и накопление знаний, умений и навыков: 
- развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, нравственным

поведением и умения участвовать в работе группы 
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- создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения ра-
ботать в группе 

- выстраивание обучающимися собственной стратегии общения с самооценкой ее
результативности 

2) Игровая технология (дидактическая игра).  Освоение новых универсальных
учебных действий, общеучебных умений и навыков на основе применения знаний, умений
и навыков на практике, в сотрудничестве 

- формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для каж-
дого. Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание условий, обеспе-
чивающих доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных
индивидуальных способностей. Обучение находить решения задач. 

- развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять,
находить аналогии, оптимальные решения), создание «поля успеха».

- приобщение учащихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и
ценностям общества, адаптация к условиям среды 

3) Технология проблемного обучения. Приобретение учащимися знаний, умений
и навыков, освоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и
творческих способностей.

- обучение способам решения проблем, умению находить способы решения учеб-
ных задач 

- создание условий для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуа-
ции.  Системное,  последовательное  изложение  учебного  материала,  предупреждение
возможных ошибок и создание ситуации успеха 

-  создание  условий  для  самореализации.  Формирование  креативного  мышления
обучающихся.  Создание  условий,  способствующих  проявлению  самостоятельности  в
освоении содержания образования на основе использования межпредметных, надпредмет-
ных и специальных умений и навыков.

4) Исследовательская технология. Обучение учащихся первичным навыкам ис-
следовательской деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, вы-
бор методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе раз-
личных источников информации, презентация выполненной работы).

- знакомство учащихся с работой со справочной литературой и другими способами
получения информации

-  формирование  навыков  пользования  различными  источниками  информации.
Обучение различным способам работы с текстом и другими источниками информации
Формирование  способности  самостоятельно  создать  и  защитить  учебно-исследо-
вательскую работу 

5) Информационные технологии. Обучение учащихся работе с разными источни-
ками  информации,  готовности  к  самообразованию  и  возможному  изменению  образо-
вательного маршрута.

- обучение навыкам пользователя персонального компьютера 
-  создание  условий  для  использования  информационных  технологий  в  учебной,

творческой, самостоятельной, исследовательской деятельности 
6) Педагогика сотрудничества. Реализация гуманно-личностного подхода к ре-

бенку и создание условий для осознанного выбора учащимися образовательного маршру-
та.

- развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель – ученик», «ученик –
ученик», «ученик – учитель» 

- сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание
учащимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных целей 

- способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания
и на рынке труда.
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7)  Технология  проведения  коллективных  творческих  дел  (КТД) Создание
условий  для  самореализации  учащихся  в  творчестве,  исследовательской  деятельности,
коллективе школы. Вовлечение учащихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их
проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей учащихся. 
8) Технология проектов. Формирование навыков проектной деятельности. Разви-

тие индивидуальных творческих способностей учащихся,  более осознанного подхода к
профессиональному и социальному самоопределению. 

9) Здоровьесберегающие технологии. Приобретение учащимися знаний умений
навыков,  освоение  способов сохранения  и развития  здоровья в  учебно-воспитательном
процессе. 

10) Тестовые технологии. Формирование способности быстро оценивать уровень
усвоения материала. 

11) Дистанционные образовательные технологии. Образовательные технологии,
реализуемые с применением информационнотелекоммуникационных сетей на расстоянии,
предусматривающие взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Особенности организации образовательного процесса 
Учебная неделя 5 дней для I классов, 6 дней – 2-4 классы 
Продолжительность урока 
Требования к обучению в 1-м классе: Занятия проводятся только в первую смену,

трехступенчатая организация обучения: в 1 полугодии – 3 урока по 35 мин., во 2 полу-
годии - 4 урока по 40 минут, обучение в 1 классе без балльного оценивания знаний обу-
чающихся. Во 2-4-х классах - 4-5 уроков по 45 минут. 

Продолжительность перемен 10 минут, для организации питания – 20 минут 
Продолжительность внеурочных занятий, кружков, спортивных секций. Внеуроч-

ная деятельность: 1 классы – 35 мин, 2-3 классы – 45 мин. 
Наполняемость классов. До 20 обучающихся 
Составление расписания. По требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10
Продолжительность  учебного  года.  2  полугодия,  34  учебных недели  для  2-4-х

классов, 33 – для 1-х классов. 
Организационные условия 
Формы организации учебного процесса. Классно-урочная система 
Организация аттестации обучающихся. Во 2-4-х классах – контрольные работы по

четвертям и итоговая в конце учебного года. 
Особенности организации пространственнопредметной среды.  Учебные кабине-

ты, в основном, имеют учебно-методический комплекс,  позволяющий в полном объеме
реализовывать учебную программу. В школе работает спортивный зал, библиотека. 

Учет национальных, этнокультурных особенностей: 
-  учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора языка

образования (родной или не родной) по заявлению в начале учебного года. 
-  с  целью приобщения  учащихся  к  национальной культуре  народов Республики

Саха (Якутия) с 2-го классе в формируемой ОУ части вводится учебный предмет «Культу-
ра народов Республики Саха (Якутия)», в рамках внеурочной деятельности будут органи-
зованы кружки: краеведение, хомус, национальные настольные игры, фольклор. 

Раннее изучение английского языка: 
В рамках внеурочной деятельности с 1 класса мы начинаем изучать «Английский

язык для начинающих».  «Звездный английский (“Starlight Starter”)» (2 часа в неделю). 
В рамках ВУД также предусмотрены часы по рабочей программе «Юным умникам

и умницам» (2 часа в неделю)
Культурно-эстетическое образование в Школе представлено предметами в рам-

ках кружковой работы: «Театральный кружок», «В гостях у музыки», «Акварелька».
Успешность реализации образовательной программы во многом зависит от четкого
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взаимодействия с органами управления образования, научно-методическим центром, на-
учно-исследовательскими институтами, занимающимися проблемами обучения, воспита-
ния и развития, учреждениями дополнительного образования, социокультурными объек-
тами.  Нельзя не учитывать  и тот  факт,  что  взаимодействие  с  социокультурной средой
способствует сохранению и воспроизводству общего культурного пространства только в
том случае, если это взаимодействие целенаправленно и комплексно.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»          
Планируемые результаты освоения ПНОО (далее – планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результа-
там обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой  систему  обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования,  допус-
кающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выяв-
ление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцен-
ке.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-
метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це-
левых  установок  их  освоения,  возрастной  специфики  обучающихся  и  требований,
предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-
ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом  содержание  планиру-
емых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом,  позволяющие обучающимся  успешно решать  учебные и учебно-практиче-
ские задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и по-
нятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным си-
туациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-
кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-
тивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овла-
деют  обучающиеся  в  ходе  образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых
результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  характер,  т.  е.
служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров-
ня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-
тельными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-
тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения дан-
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ной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано
дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся.  Планируемые  результаты  представлены  в  первом,  общецелевом  блоке,
предваряющем  планируемые  результаты  по  отдельным  разделам  учебной  программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз-
витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие ин-
тереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь-
зование исключительно и не персонифицированной информации, а полученные результа-
ты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необ-
ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством обучающихся,  как минимум, на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая
система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специаль-
ной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством
детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы выносится  на  итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посред-
ством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам
её  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на
уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся,  ведётся  с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближай-
шего  развития,  с  помощью заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обу-
чающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-
ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-
вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом.  Уровень  достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более вы-
сокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности  учебных действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации.
Частично  задания,  ориентированные на  оценку  достижения  этой  группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-
стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-
чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
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перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-
нивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.

При получении начального  общего  образования устанавливаются  планиру-
емые результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности
обучающихся»;
- программ по всем учебным предметам.

В данном разделе программы приводятся планируемые результаты освоения всех
обязательных учебных предметов при получении и начального общего образования (за ис-
ключением основ духовно-нравственной культуры народов России).

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

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

Личностные универсальные учебные действия: 
У выпускника будут сформированы:

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-
ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»;
-  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
-  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-
ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-
ния; понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-
довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-
регающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
-  внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образо-
вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
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учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;
-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и деятельно-
сти;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-
чимую сферу человеческой жизни;
-  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-
лучия.

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;
-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и
других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата,  использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран-
ном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-
бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве сети Интернет;
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-  осуществлять  запись  (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-
ков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-
щественных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- осуществлять синтез  как составление целого из  частей,  самостоятельно достраивая  и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических операций;
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Выпускник научится:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-
кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-
дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-
ственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-
честве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-
ций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаи-
мопомощь;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате  изучения  всех без  исключения  учебных предметов  при получении

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных,  учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную
из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следствен-
ных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно,  организовывать
поиск информации.  Они приобретут первичный опыт критического отношения к полу-
чаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющим-
ся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного:  
Выпускник научится:

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-
ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
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- выравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных при-
знака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски)  для
поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации:
Выпускник научится:

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-
тверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,  отвечая на
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации:
Выпускник научится:

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста.

Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-
тиворечивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и ра-
боты в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт ра-
боты с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графиче-
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ские  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и  движущиеся  изображения,  звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-
коммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы ра-
боты с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-
нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатсявводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения  учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых
учебных и практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для
решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охваты-
вающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-
ния, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером:
Выпускник научится:

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-
ражения, цифровых данных:

 Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис-
пользовать компьютерный перевод отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-
ния сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации:
Выпускник научится:

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
-  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- обирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-
зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
-  редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей,  включая редактирование текста,  цепочек изоб-
ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать

19



полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссыл-
ки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете,  системе поиска внутри компьютера;  состав-
лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
- заполнять учебные базы данных.

Выпускник  получит  возможность научиться  грамотно формулировать  запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений: 
Выпускник научится:

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ-
лять и сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-
тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-
ции;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга-
низации;
-  пользоваться  основными средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-
виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация:
Выпускник научится:

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (со-
здание простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-
тельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский и родной языки
В  результате  изучения  курса  русского  и  родного  языка  обучающиеся  при

получении  начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное
средство  человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому  и родному
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут
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для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ)  потребность  в
творческом самовыражении,  научатся  использовать  язык с  целью поиска  необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах  русского  и  родного  языков (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных
монологических  высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  диалоге:
ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  координация  различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
-  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет
умением проверять написанное;
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-
ков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, слово-
образованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;
- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифи-
цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-
ложения,  простое предложение,  что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса
русского языка и родного языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные

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

-  пользоваться  русским алфавитом на основе знания последовательности  букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-
димой информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
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- соблюдать нормы русского и родного языков в собственной речи и оценивать со-
блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа-
ла);

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-
лю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-  находить  в  словах с  однозначно  выделяемыми морфемами окончание,  корень,

приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
-  использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
-  проводить морфологический разбор имён существительных,  имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведе-
ния морфологического разбора;

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться:
-  различать второстепенные члены предложения —определения,  дополнения,  об-

стоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

- различать простые и сложны предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
-  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
-  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых и  неязыковых средств

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми раз-
ного возраста;

-  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);

- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов

речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи:  соотносить собственный текст с  исходным (для из-
ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создава-
емых текстов);

-  соблюдать  нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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1.2.3. Русский язык
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- осознание роли русского языка в постижении культуры своего народа; 
- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-
ная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  слова,  обо-
значающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культу-
ры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-
лами речевого этикета; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения,
ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 
- планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей;
- с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной
деятельности;
- овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Учащиеся научатся:

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-находить значения отдельных слов в толковом словарике (под руководством учителя);
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-
большие тексты.

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

- слушать собеседника и с помощью учителя вести диалог, признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема; 
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила ре-
чевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного,  прочитанного
произведения 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся в конце первого года изучения курса русского родного языка в началь-

ной школе обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое
и настоящее» научатся: 
-  отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста 
(книги) 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
- составлять «Словарь в картинках» 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
-  составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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- различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-
ции; 
-  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных тек-
стов об истории языка и культуре русского народа; 
-  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наи-
более существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-
ние; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-
три существенных признака под руководством учителя; 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы); 
- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения лексиче-
ского значения слова. 

1.2.4. Литературное чтение
Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У  обучающихся  будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные,  научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим
наследием  России и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и
эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый  вид  искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками
формирования  эстетических  потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми
коммуникативными и  эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми в
художественных  произведениях, научатся  соотносить  собственный  жизненный  опыт  с
художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и  систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут
необходимый уровень читательской компетентности,  речевого развития,  сформированы
универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и
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справочниками,  осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) произведения.  Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-
ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-
каты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-
ческой работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чте-
ния, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
-  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный,  учебный,

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
-  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после  предварительной
подготовки;

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое,  выборочное просмотровое в  соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 - для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-
ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-
довательность;  озаглавливать  текст,  передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;  на-
ходить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-
ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под-
тверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-
пользованием словарей и другой справочной литературы;

-  для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание  текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; на-
ходить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-
текст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-
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тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-
жание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
-  для художественных текстов:  формулировать простые выводы, основываясь на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опи-
раясь  на  некоторые его  жанровые,  структурные,  языковые особенности;  устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста;

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-
лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-
ственных текстов);

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-попу-
лярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

-  передавать  содержание  прочитанного или прослушанного с  учетом специфики
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-
сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета
и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-
стов).

Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучеб-

ной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
- Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
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- отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет).

Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить приме-

ры проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структу-
ра текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафо-
ра, олицетворение, сравнение, эпитет);

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-
ственного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со-

бытиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-
зыва;

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-
ного (прослушанного) произведения;

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-
держкой и пояснениями;

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-
медийного продукта (мультфильма).

1.2.5. Родной язык (якутский).
Литературное чтение на родном (якутском) языке. 

     Родной язык:
1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающих-
ся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-
вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-
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вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как по-
казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 
и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
    Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-
ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си-
стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации; 

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-
личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оцен-
ку поступков героев; 

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя,  элементарными приемами интерпретации,  анализа  и преобразования художе-
ственных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-
туроведческих понятий; 

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-
бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-
ния и получения дополнительной информации.

1.2.6. Иностранный язык (английский)
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник

научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
-  понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и семейных

праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и по-

пулярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
-  сформировать  представление  о  государственной  символике  стран  изучаемого

языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты  коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
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- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями;

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пре-

делах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмов-

ки, стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
- понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и \ или со-

держащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержа-

нию текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или не вербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
-  понимать на слух разные типы текста,  соответствующие возрасту и интересам

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загад-
ки) – время звучания до 1 минуты;

- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
- по транскрипции;
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образова-

ния изучаемых видовременных форм; 
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные

предложения;
-  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопроси-

тельные, побудительные, восклицательные);
- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится  :  
-  читать  небольшие  различных  типов  тексты  с  разными  стратегиями,  обеспе-

чивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание не-
обходимой (запрашиваемой) информации;

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы
по содержанию текста;

- определять значения незнакомых слов по 
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- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по извест-
ным составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
-  пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарем,  лингво-

страноведческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые рас-

пространенные предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексиче-

ских и грамматических средств;
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 
- делать выводы из прочитанного;
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме выпускник научится:
- правильно списывать, 
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой

на образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о

себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/клю-

чевые слова  (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Языковые средства и навыки пользования ими:
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
- распознавать слова, написанные разными шрифтами;
- отличать буквы от транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
- пользоваться английским алфавитом;
- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечат-

ным шрифтом);
-  сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки;
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- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей  (повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интона-

цию перечисления).
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах

тематики начальной школы;
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать имена собственные и нарицательные;
- распознавать по определенным признакам части речи;
-  понимать  значение  лексических  единиц  по  словообразовательным  элементам

(суффиксам и приставкам);
- использовать правила словообразования;
- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /не-

определенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях,   количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,
личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку
to be,   модальные глаголы can,  may,  must,  should,   видовременные формы Present/Past/
Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выраже-
ния будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употреби-
тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, пред-
ложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и от-
рицательной  формах; 

Выпускник получит возможность:
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- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,
определенный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределен-
ные (some, any) местоимения;

- понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образо-
ванных не по правилам

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и
but;

-  понимать  и  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзом
because

-  дифференцировать  слова  по  определенным признакам  (существительные,  при-
лагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

-  приобрести  начальные  лингвистические  представления  о  системе  и  структуре
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых
умений.

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО яв-
ляется осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, соци-
ального,  познавательного  и  коммуникативного  развития.  При этом результаты следует
оценивать с учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития
учащегося:

-  сформированность  основ  гражданской  идентичности,  т.е.  осознания  себя  как
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно
сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов;

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством меж-
культурного общения,  инструментом познания мира других языков и культур,  а  также
обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обрете-
ния духовно-нравственного опыта;

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие цен-
ности,  знание  корреспондирующих  ценностей  родной  культуры,  умение  их  назвать  и
описать;

-  наличие  начальных  лингвистических  представлений  о  системе  и  структуре
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых
умений;

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского
языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в
общении;

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предме-
та «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности
и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе ино-
язычного образования;

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учеб-
ной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократич-
ную и творческую атмосферу.

Личностные результаты
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опреде-

ленные  личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  в
начальной школе.
   1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека: 
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- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной
символике, родному языку, к России
- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять
родную культуру;
- начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;
  2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между
носителями разных культур;
- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание до-
ставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие,
сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
-  стремление  делать  правильный  нравственный  выбор:  способность  анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  этическими
нормами; 
- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на
основе этических норм;
  3) Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
- первоначальный опыт межкультурной  коммуникации;
- уважение к иному мнению и культуре других народов;
  4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
-  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  родной
культуры и  культуры англоязычных стран;
-  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  детского
фольклора, памятников культуры;
-  первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
- отношение к учебе как творческой деятельности;
  5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-
влекательных для ребенка видах творческой деятельности;
- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
-  первоначальный  опыт  участия  в  учебной  деятельности  по  овладению  иностранным
языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со
сверстниками и взрослыми;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-
ществу, учебникам, личным вещам,
- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
- любознательность и стремление расширять кругозор.
  6) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-
ловека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
  7) Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое
воспитание): 
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-
де.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  развиваются  главным  образом

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению

иностранными языками;
-  элементарное  представление  об  иностранных  языках,  как  средстве  познания  мира  и
других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
- познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранных языков.

У выпускников будет возможность развивать:
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств
ее осуществления.

Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 
языковые способности:

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
-  к  зрительной дифференциации (транскрипционных знаков,  букв,  буквосочетаний,  от-
дельных слов, грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,  иллю-
стративной наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).

способности к решению речемыслительных задач:
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и
без использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);

психические процессы и функции:
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
-  мышление  (развитие  таких  мыслительных  операций  как  анализ,  синтез,  сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
-  внимание (повысится  устойчивость,  разовьется  способность  к распределению и пере-
ключению, увеличится объем);

У выпускника будет возможность развить 
языковые способности

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
-  к  логическому  изложению  (содержания  прочитанного  письменно  зафиксированного
высказывания, короткого текста);

способности к решению речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
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- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередно-
сти);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);

психические процессы и функции:
-  такие качества  ума как любознательность,  логичность,  доказательность,  критичность,
самостоятельность; 
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
специальные учебные умения

-  работать  над  звуками,  интонацией,  каллиграфией,  орфографией,  правилами  чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
-  работать  со справочным материалом:  англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
-  пользоваться  различными опорами:  грамматическими  схемами,  речевыми образцами,
ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы
упражнений и т.п.);
- пользоваться электронным приложением;

Универсальные  учебные действия
Выпускник научится:

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, чи-
тать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых со-
бытий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять
устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятель-
но;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.

Выпускник получит возможность научиться:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по
заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать глав-
ную информацию от второстепенной;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;
- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений.

Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник

научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
-  понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и семейных

праздников и традиций;
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-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и по-

пулярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
-  сформировать  представление  о  государственной  символике  стран  изучаемого

языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты  коммуника-

тивные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пре-

делах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмов-

ки, стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
- понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
-  связные высказывания учителя,  построенные на знакомом материале и\или со-

держащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержа-

нию текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
-  понимать на слух разные типы текста,  соответствующие возрасту и интересам

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загад-
ки) – время звучания до 1 минуты;

- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
- по транскрипции;
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образова-

ния изучаемых видовременных форм; 
- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
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- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;

-  основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопроси-
тельные, побудительные, восклицательные);

- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится  :  
-  читать  небольшие  различных  типов  тексты  с  разными  стратегиями,  обеспе-

чивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание не-
обходимой (запрашиваемой) информации;

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы
по содержанию текста;

- определять значения незнакомых слов по: 
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по извест-

ным составляющим элементам сложных слов, 
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
-  пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарем,  лингво-

страноведческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые рас-

пространенные предложения с однородными членами;
- понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексиче-

ских и грамматических средств;
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 
- делать выводы из прочитанного;
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме выпускник научится:
- правильно списывать, 
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
-  писать  открытки -  поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20

слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой

на образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о

себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
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- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/клю-
чевые слова  (объём 50-60 слов);

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
- распознавать слова, написанные разными шрифтами;
- отличать буквы от транскрипционных знаков;
- читать слова по транскрипции;
- пользоваться английским алфавитом;
- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечат-

ным шрифтом);
-  сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки;
- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
- писать транскрипционные знаки;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и уст-

ной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей  (повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное
(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения;

Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интона-

цию перечисления).
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах

тематики начальной школы;
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать имена собственные и нарицательные;
- распознавать по определенным признакам части речи;
-  понимать  значение  лексических  единиц  по  словообразовательным  элементам

(суффиксам и приставкам);
- использовать правила словообразования;
- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи
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Выпускник научится:
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /не-

определенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях,   количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,
личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку
to be,   модальные глаголы can,  may,  must,  should,   видовременные формы Present/Past/
Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выраже-
ния будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употреби-
тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, пред-
ложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и от-
рицательной  формах; 

Выпускник получит возможность:
- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный,

определенный и нулевой артикли; 
- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределен-

ные (some, any) местоимения;
- понимать и использовать в речи множественное число существительных,  образо-

ванных не по правилам
- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и

but;
-  понимать  и  использовать  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзом

because
-  дифференцировать  слова  по  определенным признакам  (существительные,  при-

лагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
-  приобрести  начальные  лингвистические  представления  о  системе  и  структуре

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых
умений.

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является
осознание  предмета  «иностранный  язык»  как  возможности  личностного,  социального,
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с
учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:

-  сформированность  основ  гражданской  идентичности,  т.е.  осознания  себя  как
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно
сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов;

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством меж-
культурного общения,  инструментом познания мира других языков и культур,  а  также
обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обрете-
ния духовно-нравственного опыта;

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие цен-
ности,  знание  корреспондирующих  ценностей  родной  культуры,  умение  их  назвать  и
описать;

-  наличие  начальных  лингвистических  представлений  о  системе  и  структуре
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых
умений;

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского
языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в
общении;
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- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предме-
та «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности
и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе ино-
язычного образования;

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учеб-
ной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократич-
ную и творческую атмосферу.

Личностные результаты
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опреде-

ленные  личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  в
начальной школе.

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека: 

• ценностное  отношение  к  своей  малой  родине,  семейным  традициям;  государ-
ственной символике, родному языку, к России

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение пред-

ставлять родную культуру;
• начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а так-
же между носителями разных культур;

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, же-
лание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; вели-
кодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, за-
ботливое отношение к младшим;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими
нормами; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельно-
сти на основе этических норм;

3) Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации;
уважение к иному мнению и культуре других народов;
4) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях род-

ной культуры и  культуры англоязычных стран;
• первоначальный опыт эмоционального  постижения  народного  творчества,  дет-

ского фольклора, памятников культуры;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;
• отношение к учебе как творческой деятельности;
5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-
лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;
• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностран-

ным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельно-

сти со сверстниками и взрослыми;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам,
• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
• любознательность и стремление расширять кругозор
6) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

природе.
Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  в  данном  курсе  развиваются  главным  образом
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.

У младших школьников будут развиты:
положительное отношение к  предмету и  мотивация  к  дальнейшему овладению

иностранных языков: 
- элементарное представление об иностранных языках как средстве познания мира

и других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У выпускников будет возможность развивать:
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск

средств ее осуществления.
языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 
- языковые способности:
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний,

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,

иллюстративной наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).
способности к решению речемыслительных задач:
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
-  к  построению высказывания  в  соответствии с  коммуникативными задачами (с

опорами и без использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
психические процессы и функции:
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
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- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравне-
ние, классификация, систематизация, обобщение);

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и
переключению, увеличится объем);

У выпускника будет возможность развить 
языковые способности: 
- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксирован-

ного высказывания, короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач:
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, оче-

редности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);
психические процессы и функции:
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критич-

ность, самостоятельность; 
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
специальные учебные умения: 
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чте-

ния, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским слова-

рями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образ-

цами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные

типы упражнений и т.п.);
- пользоваться электронным приложением;

Универсальные  учебные действия
Выпускник научится:
-  работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  извлекать  нужную информа-

цию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описыва-
емых событий,  делать выписки из текста,  пользоваться  языковой догадкой,  сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самосто-
ятельно;

- выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
-  работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  прогнозировать  содержание

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отли-
чать главную информацию от второстепенной;

- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
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- работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных техно-
логий);

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей;

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными за-

дачами;
-  осуществлять  логические  действия:  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-след-
ственных связей, построения рассуждений.

1.2.7. Математика
В результате  изучения  курса  математики,  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования:
-  научатся  использовать  начальные математические  знания  для  описания  окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-
туациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци-
пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-
вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-
дей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентиро-
ванной математической деятельности умения,  связанные с представлением,  анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, де-
лать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,  увеличение/
уменьшение числа в несколько раз);
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям,  объяснять  свои
действия;
-  читать,  записывать и сравнивать величины (массу,  время,  длину, площадь,  скорость),
используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм —  грамм;  час —  минута,  минута —  секунда;  километр —  метр,  метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),

объяснять свои действия.
Арифметические действия
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Выпускник научится:
-  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,
умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10 000)  с
использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулем и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью;
-  решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  ее  доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-  распознавать,  называть,  изображать геометрические фигуры (точка,  отрезок,  ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
-  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться 
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,

цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:

- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться 
вычислять  периметр  многоугольника,  площадь  фигуры,  составленной  из

прямоугольников.
Работа с информацией
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Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять,  записывать  и выполнять инструкцию  (простой алгоритм),  план поиска

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

диаграммы);
планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса
Программа  направлена  на  достижение  обучающимися  следующих  личностных,

метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла

учения.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации

к творческому труду, работе на результат.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, искать средства её осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

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

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.

Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанного  построения  речевого  высказывания  в
соответствии с задачами коммуникации и составления  текстов  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.
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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 оценку событий.

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
Использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений.

Овладение  основами логического,  алгоритмического и эвристического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 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,  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.
Приобретение  опыта самостоятельного  управления процессом решения  творческих

математических задач.
Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Обучение  детей  по  программе  курса  «Основы религиозных  культур  и  светской

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания.

Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная  вера,  мораль,  священные книги и места,  сооружения,
ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-  ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России; 
- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-
тории России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-
лигиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-
ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-
знание,  регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-
зования.

Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех на-
родов;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и  сопереживания чувствам  других людей;  развитие начальных форм регу-
ляции своих эмоциональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-
альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций;

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, а также находить средства её осуществления;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/
неуспеха учебной деятельности;

 адекватное  использование  речевых  средств  и  средств  ин-
формационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных
и познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
 овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей её достижения, умение
договориться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих.
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Требования к предметным результатам:
 знание,  понимание и принятие обучающимися ценностей:  Отечество,  нравствен-

ность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонациональ-
ного народа России;

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

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

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

1.2.9. Окружающий мир
В результате изучения курса обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-
нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-
роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта,  позволит  сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва-
ивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале при-
роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-
ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,  самостоя-
тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-
ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-
ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-
родной и социальной среде.

Человек и природа
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Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию  изученных
объектов природы;

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-
зуя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать
инструкциям

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях,

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, от-
ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-
ний;

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-
литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-
терные издания) для поиска необходимой информации;

использовать готовые модели (глобус, карту,  план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-
ношения к природе;

определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото- и

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

моделировать  объекты и отдельные процессы реального мира с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-
нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-
ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-
ны;

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-
зывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-
сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-
бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
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используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях,  в том числе в контролируемом Интернете),  находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отли-
чать реальные исторические факты от вымыслов;

оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах
(семья,  группа сверстников,  этнос),  в том числе с  позиции развития этических чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств
других людей и сопереживания им;

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социаль-

ными группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чув-
ство исторической перспективы;

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-
зидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-
ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-
ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-
ционной образовательной среде;

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-
риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.10. Изобразительное искусство
У обучающегося будут сформированы:  

- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-
ственного творчества;

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве;

- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность
за другого человека;

- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных тради-
ций многонационального народа Российской Федерации;

- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изоб-
разительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов;

- позитивная самооценка и самоуважение;
- основа  для  организации  культурного  досуга  и  формирования  культуры здорового

образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:

- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение
к событиям и явлениям окружающего мира;
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- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искус-
ства;

- осознанного  уважения и  принятия  традиций,  самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической и духовной жизни родного края;

- способности  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в  духовной  и  художе-
ственно-продуктивной деятельности;

- целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных  идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла;
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью;
- контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу  реализации  творче-

ского замысла;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и

других людей;
- вносить  коррективы  на  основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его  со-

ответствия замыслу; 
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;
- преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного твор-

ческого замысла;
- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;
- действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- анализировать произведения искусства;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искус-

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
воспринимать произведения пластических искусств и различных видов художествен-

ной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, архитектуры, художествен-
ного конструирования, декоративно-прикладного искусства;

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творче-
ских заданий с  использованием учебной и дополнительной литературы,  в  том числе в
контролируемом пространстве Интернета;

- устанавливать аналогии;
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и

символы для решения учебных (художественных) задач;
- воспринимать  и  анализировать  тексты,  соотносить  их  с  репродукциями  картин  и

другим визуально представленным материалом;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным

критериям;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.
Обучающийся получит возможность научиться:
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- строить  свои рассуждения  о  характере,  жанре,  средствах  художественной  вырази-
тельности;

- расширять  свои  представления  об  изобразительном  искусстве  и  художниках,  о
современных событиях  культуры;

- фиксировать  информацию  о  явлениях  художественной  культуры  с  помощью
инструментов ИКТ;

- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по раз-
личным средствам выразительности;

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной
форме;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зави-
симости от конкретных условий;

- строить  логически  грамотное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- воспринимать  произведения  изобразительного  искусства  как  средство  общения

между людьми;
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства;
- воспринимать  мнение сверстников  и  взрослых о  художественном произведении,  о

результатах индивидуального и коллективного творчества;
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями

других участников и понимать важность совместной работы;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на пози-

цию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей автора
художественного произведения.

Обучающийся получит возможность научиться:
- открыто  и  эмоционально  выражать  свое  отношение  к  искусству,  аргументировать

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;
- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-
ного общения;

- проявлять  творческую  инициативу,  самостоятельность,  воспринимать  намерения
других участников в процессе коллективной творческой деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и по-
зиций всех участников;

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером;

- применять полученный опыт творческой деятельности при организации содержатель-
ного культурного досуга.

Предметные результаты
Восприятие искусства и видыхудожественной деятельности.
Обучающийся научится:
- воспринимать  богатство  и  разнообразие  художественной  культуры;  ощущать  и

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности восприя-
тия художественного произведения - художник и зритель;
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- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изоб-
ражении портретов людей разного возраста;

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они
выполнены;

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство);

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произ-
ведения;

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
- участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные  ху-

дожественные материалы и приемы работы с ними;
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости;
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помо-

щью интернет-ресурсов;
- использовать  компьютер,  как  дополнительный способ изображения  и воплощения

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге;
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллектив-

ных работ;
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для

воплощения замысла;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в

быту;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и

человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,

форму,  ритм,  линию, цвет,  объем,  фактуру;  различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать основ-
ные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с
помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художе-
ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; ха-
рактерные черты внешнего облика;

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;
- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства выразитель-

ности;  создавать  фантастических  животных  различными  способами,  используя  линии,
пятно и штрих;
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- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в
пространстве;

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более
сложных,  в  разных  геометрических  формах;  использовать  декоративные  элементы,
геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; пе-
редавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учетом  местных
условий).

Обучающийся получит возможность научиться:
- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техни-

ками графики, рисунка и живописи;
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время

суток и года;
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше;
- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и чер-

ную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,  при создании живопис-
ных композиций на заданные темы;

- создавать  композиции  узоров  и  орнаментов  народов  России  и  мира  на  основе
сближенных и противоположных цветовых сочетаний;

- создавать новые образы природы, человека,  фантастического существа  и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Обучающийся научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников,

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; фантазиро-
вать, используя впечатления от картин и фото художников;

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и орнамен-

тами жилище, одежду;
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разгляды-

вая картины прошлого, задумываться о будущем.
Обучающийся получит возможность научиться:
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах жи-

вописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;
- передавать  настроение  в  пейзаже,  натюрморте,  портрете,  выражая  к ним свое от-

ношение;
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах

мира.
1.2.11. Музыка

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
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музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творче-
ской деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  при-
надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся  понимать музыку как составную и неотъемлемую
часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пласти-
ческих композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
ку,  самоуважение,  основанные на реализованном творческом потенциале,  развитии ху-
дожественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-исполнительских
замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-
ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-
тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-
ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научат-
ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-
тельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  музыкальной культуры,  в  том числе  на  материале  му-

зыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к  му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  му-
зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных
инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духо-
вно-нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполни-
тельских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освое-
ние  программы  позволит  обучающимся  принимать  активное  участие  в  общественной,
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концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:

1.  Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3.  Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

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

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенно-
сти звучания оркестров и отдельных инструментов.

5.  Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-
туара.

6.  Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов.

7.  Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-
ных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двух  частной  и  трехчастной
формы, вариаций, рондо.

8.  Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики
10. Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:

1.  Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.  Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием.
3.  Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает при пении певческую установку.  Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание.
5.  Поет преимущественно  с мягкой атакой звука,  осознанно  употребляет твердую

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные округленным звуком,  отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-
сти исполнения.

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

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:

1.  Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-
кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.

2.  Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.  Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4.  Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
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числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1.  Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.  Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3.  Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-
полняемых песен,  в оркестровых партиях и аккомпанементах.  Двух- и трехдольность -
восприятие и передача в движении.

4.  Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5.  Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-
ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе-
сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6.  Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-
звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.

7.  Музыкальные  жанры.  Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.  Му-
зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-
чающийся получит возможность научиться:

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-
ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-
ции);

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую дея-
тельность; музицировать;

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов
мира;

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых ме-
роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-твор-
ческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.12. Технология
В результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетиче-
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ского  и  социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-
зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-
ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологиче-
ского мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, форми-
рования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся:
в  результате  выполнения  под руководством учителя  коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-
тельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-
ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  дей-
ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-
вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать,  отбирать,  преобразовывать необходимую печат-
ную и электронную информацию;

познакомятся  с  персональным компьютером как  техническим  средством,  с   его
основными устройствами,  их назначением;  приобретут  первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации,  научатся  работать с  доступ-
ными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-
но  обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств,  как  трудолюбие,  организован-
ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-
ность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и  результатам  труда,
культурному наследию.

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, само-
обслуживание

Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных

народных  промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразитель-
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ность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на

инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в  выполняемые  дей-
ствия;

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-
него труда.

Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном

мире,  в  том  числе  традиций  трудовых  династий  как  своего  региона,  так  и  страны,  и
уважать их;

понимать  особенности  проектной деятельности,  осуществлять  под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-
ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструк-
тивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-
ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-
кизы,  читать  их и выполнять разметку с опорой на них;  изготавливать  плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать  конечный практический результат  и самостоятельно  комбиниро-

вать  художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей;
решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить  объёмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических

формах, с изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической  информации;
воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
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Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компью-
терами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компен-
сирующие физические упражнения (мини-зарядку);

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-
ции;

пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с  простыми
информационными  объектами  (текстом,  рисунками,  доступными  электронными  ресур-
сами).

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.13. Физическая культура
Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-

рой или существенных ограничений по нагрузке.
В результате обучения обучающиеся  на уровне начального общего образования

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-
ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать

назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные
физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:  
выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

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

планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:  
отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  физкультминуток  и

выполнять их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью
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тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:  
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней

гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных
занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического
развития и физической подготовленности;

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:  
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия);  оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);

выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

гимнастическое бревно);
выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мячей

разного веса и объёма);
выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:  
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты освоения  учебного

предмета.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  российской
Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373)  данная  рабочая  программа  для  1-4  классов
направлена  на  достижение  учащиемися  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов по физической культуре.

Личностные результаты:
формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностный  смысл  учения,  принятие  и

освоение социальной роли обучающего;
активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями  в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление  дисциплинированности,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении

поставленных целей;
оказание  бескорыстной  помощи  своим  сверстникам,  нахождение  с  ними  общего

языка и общих интересов;
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
характеристика  явления (действия  и  поступков),  их  объективная  оценка  на  основе

освоенных знаний и имеющегося опыта;
обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий,  отбор  способов  их

исправления;
общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий

физической культурой;
организация  самостоятельной  деятельности  с  учётом  требовании  её  безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планирование  собственной  деятельности,  распределение  нагрузки  и  организация

отдыха в процессе её выполнения;
анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и

способов их улучшения;
видение  красоты  движений,  выделение  и  обоснование  эстетических  признаков  в

движениях и передвижениях человека;
оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
управление  эмоциями  при  общении  со  сверстниками,  взрослыми,  хладнокровие,

сдержанность, рассудительность;
технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта,

использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие

основных двигательных  качеств,  повышение  функциональных  возможностей  основных
систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

планирование занятий физическими упражнениями; 
режим  дня,  организация  отдыха  и  досуга  с  использование  средств  физической

культуры;
изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического

развития и физической подготовки человека;
измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и

массы тела), развитие основных физических качеств;
оказание посильной помощи и моральной поддержкам;
сверстникам при выполнении учебных заданий,  доброжелательное  и уважительное

отношение при объяснении ошибки способов их устранения;
организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований,

осуществление их объективного судейства;
бережное  обращение  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдение  требований

техники безопасности;
организация  и  проведение  занятий  физической  культурой  с  разной  целевой

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной
дозировкой нагрузки;

характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование
её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств;

взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий,
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анализ и поиск ошибок, исправление их;
подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
нахождение  отличительных  особенностей  в  выполнении  двигательного  действия

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом

уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой

и соревновательной деятельности;
выполнение  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений  различными

способами, в различных условиях.

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ПНОО (далее си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС
НОО к результатам освоения ПНОО и направлена на обеспечение качества образования,
что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как  педагогов,  так  и  обу-
чающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-
анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания,  готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, приня-
тию ответственности за их результаты.

В  соответствии  со  ФГОС  НОО  основным  объектом  системы  оценки,  её  со-
держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-
чающимися программы начального общего образования.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы
образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достиже-
ние планируемых результатов освоения ПНОО и обеспечение эффективной обратной свя-
зи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями  и  целями оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планиру-
емые результаты,  составляющие содержание  блока  «Выпускник  научится» для каждой
программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников
образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой
выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-
ность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход
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к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-
ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование пер-
сонифицированной  информации возможно только в  рамках  процедур  итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-
ключительно  неперсонифицированной  (анонимной)информации  о  достигаемых  обу-
чающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно-
сти,  итоговая  оценка обучающихся определяется  с  учётом их стартового уровня и ди-
намики образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  планиру-
емых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу
за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется  сегодня оценка
ученика,  а  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  боль-
шинством  обучающихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как ис-
полнение  им требований ФГОС НОО. А оценка  индивидуальных образовательных до-
стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстра-
ивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

- «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном вы-
полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;

- «хорошо»,  «отлично»  оценками,  свидетельствующими об  усвоении  опорной си-
стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-
сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-
ный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с
оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-
няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-
ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и   
предметных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обу-
чающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,  представленных  в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учеб-
ных действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную деятельность,  реали-
зуемую семьёй и школой.

Основным объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

- самоопределение –  сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и
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освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской  граж-
данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности
адекватно оценивать себя и свои достижения,  видеть сильные и слабые стороны своей
личности;

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя»)  учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-
ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-
леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-
торов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
-  сформированности внутренней позиции обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, позна-
ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-
чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
-  сформированности  основ  гражданской  идентичности,  включая  чувство  гордости  за
свою Родину,  знание  знаменательных для  Отечества  исторических  событий;  любовь  к
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие 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;  умение
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, мотивацию достиже-
ния результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-
чекзренияна решение моральной дилеммы);
- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблю-
дения/нарушения моральной нормы.

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок
«Выпускник научится». Это означает,что  личностные  результаты  выпускников  при  по-
лучении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС
НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов задача и от-
ветственность системы образования и образовательной организации.

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты кото-
рых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и
реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной дея-
тельности, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,
не  работающие  в  данной  образовательной  организации  и  обладающие  необходимой
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом воз-
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расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обу-
чающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь-
ной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.
Это  принципиальный  момент,  отличающий оценку  личностных результатов  от  оценки
предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-
ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-
щиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме,  не  представляющей  угрозы
личности,  психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося.
Такая  оценка  направлена  на  решение  задачи  оптимизации  личностного  развития  обу-
чающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-
стижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную
реализацию задач начального общего образования.

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуаль-
ного прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым необходима  специальная
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержа-
нии и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консульти-
рования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согла-
сии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специаль-
ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  описанных  в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-
сальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего образования,  а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформирован-
ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-
ственную 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, прояв-
лять инициативу и самостоятельность в обучении;

-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых
объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач;

- способность  к  осуществлению логических операций сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  к установлению аналогий,  отнесения к из-
вестным понятиям;
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-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-
ствий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов,  может  быть  качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-
ных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-
ствий.

Во-вторых,  достижение метапредметных результатов может рассматриваться  как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполне-
ния учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов
по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада-
ний по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Прове-
рочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позво-
ляют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешно-
сти выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает ис-
пользование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения на-
выков работы с информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-
рения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе
различных процедур.  Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных  работах  на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформиро-
ванности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки может быть оценено до-
стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-
сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Напри-
мер, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированно-
сти  такого  умения,  как  взаимодействие  с  партнёром:  ориентация  на  партнёра,  умение
слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мне-
ния и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-
ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального  образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-
ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-
ных процедур.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обу-
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чающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательной  деятельности  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным
в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе,  во-первых, систему основопо-
лагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал раз-
личных курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых
действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые направ-
лены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-
ходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-
кой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся,  прежде всего основополагающие элементы науч-
ного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу-
ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, поня-
тия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основ-
ных задач образования на данном уровне образования,  опорного характера изучаемого
материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,
потенциальной  возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными сло-
вами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые,
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при нали-
чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, род-
ному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися,  с  предметным  содержа-
нием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна-
ково-символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка и  классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе при-
чинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и
математическими  выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-
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ния всех универсальных учебных действий при условии,  что  образовательная деятель-
ность ориентирована на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-
ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол-
ноценного  личностного  развития  или  дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,
способы  двигательной  деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной испол-
нительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-
ствует сначала  правильному их выполнению в рамках заданного  предметом диапазона
(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые
классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств,  релевантных содержанию учеб-
ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-
няемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-
ний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики   
индивидуальных образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений один из  основных  по-
казателей  в  оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  ди-
намики  образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность
учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы обра-
зования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей,  характеризующих результаты оценки,  полученные в двух
точках образовательной траектории обучающихся.

Оценка  динамики образовательных достижений,  как  правило,  имеет  две  состав-
ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-
видуального прогресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики  образователь-
ных достижений служит Портфолио достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных инди-
видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до-
стижений в широком образовательном контексте  (в  том числе в сфере освоения таких
средств  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как  самоконтроль,  само-
оценка, рефлексия и т. д.).

Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма оценива-
ния, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-
ляющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся;
-  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-
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ственную учебную деятельность.
Портфолио  достижений  представляет  собой специально  организованную  под-

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в раз-
личных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.

В состав портфолио достижений могут включаться результаты,  достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой де-
ятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пре-
делами.

В Портфолио достижений учеников начальной школы, который используется
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целе-
сообразно включать следующие материалы.

1. Выборки детских  работ –  формальных и творческих,  выполненных в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным пред-
метам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность  де-
монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более вы-
соких  уровней  формируемых  учебных  действий.  Примерами  такого  рода  работ  могут
быть:

- по русскому языку,родному языку и литературному чтению, литературному чтению
на родном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную
тему, сочинения на произвольную тему,  аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя»,иллюстрированные «авторские» работы детей, мате-
риалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по математике – математические диктанты, оформленные результатами мини-иссле-
дований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математи-
ческие модели,  аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материа-
лы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-иссле-
дований и мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных ответов,  творческие  работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-
ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-
страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-
ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,  продукты  собственного  творче-
ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

- по  физкультуре –  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-
ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предмет-
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ника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог,
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образователь-
ных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-
ной и досуговой деятельности,  например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требо-
вание, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения плани-
руемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в  целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специ-
альными документами,  в  которых описаны состав  портфеля  достижений;  критерии,  на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку  выпускника.  Критерии  оценки  отдельных составляющих  портфеля  достижений
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем при-
менительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планиру-
емых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обуче-
ния.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-
стижений, делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолже-
ния образования в основной школе;

2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практи-
ческих задач;

3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - моти-
вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-
ния обучения  на  следующем уровне,  выносятся  только предметные и метапредметные
результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится» планируемых  результатов
начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические  задачи,  построенные на материале  опорной си-
стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-
дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-
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никами.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,  зафи-

ксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполне-
ние, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-
руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пе-
риод  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планиру-
емых результатов.

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-
ходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% за-
даний базового уровня.

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-
ния образования на следующему ровне образования, на уровне осознанного произволь-
ного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении  не  менее  65% заданий  базового  уровня  и  получении  не  менее  50% от  мак-
симального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-
обходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафи-
ксировано  достижение  планируемых результатов  по  всем основным разделам  учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-
чающимся основной образовательной программы начального общего образования и пере-
воде его на следующий уровень общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых результатов,  решение  о  переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-
ливаемых на федеральном уровне.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующий уровень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики  обу-
чающегося, в которой:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
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- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

- даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния с учётом:

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-
ного, муниципального);

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания;

- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность  образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  ди-
намики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной  образо-
вательной организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-
ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятель-
ности образовательной организации начального общего образования является регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует  требования  ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, допол-
няет  традиционное  содержание  образовательно-воспитательных  программ  и  служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали-
зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является глав-
ным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования
у  обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно обна-
руживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недо-
стающие знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения (способы деятельности)  на  их
основе.  Сформированные универсальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения
предметных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально  организованной  образо-
вательной  деятельности  по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных  знаний,
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные
знания,  умения  и  навыки рассматриваются  как  поле для  применения  сформированных
универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практи-
ческих и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального
общего образования включает:

-  ценностные ориентиры начального общего образования;
-  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте;
-  описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования

универсальных учебных действий;
-  описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
-  описание условий, обеспечивающих преемственностьпрограммы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и на-
выков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-
зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обу-
чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определён-
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ных  решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и
обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содер-
жания  и  методов  обучения.  Этот  переход  обусловлен  сменой  ценностных  ориентиров
образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-
ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следу-
ющие целевые установки системы начального общего образования:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения,  сотрудничества на

основе:
-  доброжелательности,  доверия и внимания к людям,  готовности к сотрудничеству и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:
-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и

общества и стремления следовать им;
-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой;

  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-
вов познания и творчества;

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке);

   развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:

-  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-
кам и умения адекватно их оценивать;

-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

-  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-
ты труда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обучения  и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-
ния  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую
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эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение

эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повыше-
ние их мотивации и интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассмат-
риваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенно-
сти  целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,
сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в
образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика,  которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем под-
ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспита-
ния (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой дея-
тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщённые действия открывают обучающимся возможность  широкой ориентации
как в различных предметных областях,  так  и в  строении самой учебной деятельности,
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и общенацио-
нальных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол-
ноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной  деятельности,  которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-
ние учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат
в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её
специально-предметного содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-
жания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  соответствующих

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регу-
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лятивный (включающий также действия саморегуляции),  познавательный и коммуника-
тивный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить  три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-
ние,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между целью учебной деятельности  и  её
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно-
сти, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

-  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ных характеристик;

-  контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

-  коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

-  оценка  выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка  личных
результатов работы;

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбо-
ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

-  структурирование знаний;
-  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
-  выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач

в зависимости от конкретных условий;
-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-
тие  текстов  художественного,  научного,  публицистического  и  официально-делового
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стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу  общеучебных  универсальных действий составляют  знаково-сим-

волические действия:
-  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристикиобъекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая модели);

-  преобразование  модели с  целью выявления  общих законов,  определяющих данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
-  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
-  синтез  составление  целого  из  частей,  в  том числе  самостоятельное  достраивание  с

восполнением недостающих компонентов;
-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
-  подведение под понятие, выведение следствий;
-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

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

К постановке и решению проблемы относятся:
-  формулирование проблемы;
-  самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  –  определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
-  постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-  управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных действий,  определяющих развитие психо-
логических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержа-
ние  и  характеристики  учебной  деятельности  ребёнка  и  тем  самым  определяет  зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-
рой происхождение  и  развитие  каждого вида учебного действия  определяются  его  от-
ношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-
ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формирует-
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ся представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение,
т.  е.  самооценка  и  Я-концепция  как  результат  самоопределения.  Из ситуативно-позна-
вательного  и  вне  ситуативно-познавательного  общения  формируются  познавательные
действия ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-
ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-
ных учебных действий следует уделить особое внимание.

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-
определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-
сальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают значительные изменения.  Регуляция общения,  кооперации и сотрудниче-
ства проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит
к изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом  достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий 
с содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-
лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-
мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи-
зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-
чающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-
тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающих-
ся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-
щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техно-
логия», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-
ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык»  обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек-
стом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтак-
сической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической
формы  букв  обеспечивают  развитие  знаково-символических  действий  –  замещения
(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём  составления
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».  Требования
к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универ-
сальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятив-
ных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
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Литературное чтение – осмысленная,  творческая духовная деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-
кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образо-
вания важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном язы-
ке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-
ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
-  основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри-
частности подвигам и достижениям её граждан;
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-
ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-
ков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни-
кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный  язык» обеспечивает,  прежде  всего  развитие  коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых линг-
вистических структур грамматики и синтаксиса;

-  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собе-
седника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создаёт  необхо-
димые условия для формирования личностных универсальных действий – формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компонен-
те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и на-
родам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-
ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-
ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение за-
давать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста
на основе плана).

«Математика и информатика».  При получении начального общего образования
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этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-
сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-
ников  формируются  учебные  действия  планирования  последовательности  шагов  при
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной  цели;  использования  знаково-символических  средств  для  моделирования
математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и  классификации
(например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по  существенному  основанию.
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-
ется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  уровне  образования.  В
процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и симво-
лов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и
для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-
печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и соци-
окультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз-
зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-
ности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает  формировании когнитивного,  эмоционально-ценностного и деятель-
ностного компонентов гражданской российской идентичности:

-  формирование умения различать государственную символику Российской Федерации
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России,  свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

-  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-
ни прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;

-  формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- Развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-
ствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необхо-
димости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,  психического и
психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

- овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умение
поиска и работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

-  формированию логических действий сравнения,  подведения под понятия,  аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств;

- Установления  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
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многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобрази-
тельной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям –це-
леполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соот-
ветствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-
суждения  музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  му-
зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементар-
ных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства;

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии культур;

-  формирование уважительного отношения к культуре других народов;
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  при-
надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся  понимать музыку как составную и неотъемлемую
часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,
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выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пласти-
ческих композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-
ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-
зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-
ку,  самоуважение,  основанные на реализованном творческом потенциале,  развитии ху-
дожественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-исполнительских
замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творче-
ской деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компе-
тенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-
ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научат-
ся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-
ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-
тельности с друзьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно-
сти;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-
ния музыкальной культуры в различных видах деятельности;

-  использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-
вать  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;

-  умение оценивать произведения разных видов искусства,  овладев логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-
национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;

-  готовность к учебному сотрудничеству (общение,  взаимодействие)  со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фи-
ксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
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готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-след-
ственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе
слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности  (культурных и др.)  в  соответствии с  содержанием учебного
предмета «Музыка»;

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,  реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-
зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-
ния системы универсальных учебных действий;

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использо-
вать  схемы,  карты и модели,  задающие  полную ориентировочную  основу  выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

-  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-пре-
образовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-
вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-
ний выполняемой деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-
ской предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к модели-
рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-
ков, планов, схем, чертежей);

- развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос-
хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль,
коррекция и оценка;

- формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-пре-
образующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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- развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации
совместно-продуктивной деятельности;

- развитие  эстетических  представлений  и критериев  на  основе изобразительной  и ху-
дожественной конструктивной деятельности;

- формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей  сим-
волико-моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовностик  предвари-
тельному профессиональному самоопределению;

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-
ного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,  готовности принять на
себя ответственность;

- развитие мотивации достижения и  готовности к преодолению трудностей на  основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений
планировать  общую цель и пути её достижения;  договариваться  в  отношении целей и
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк-
тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интере-
сах достижения общего результата).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках

урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на

развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обуче-

ния является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-
ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и
процессу  умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых знаний у
младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-
довательский,  творческий  характер  и  таким образом передать  учащимся  инициативу  в
своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятель-
ность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделиро-
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вания и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской  и проектной деятельности  учащийся

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-
та образовательной деятельности,  поскольку получает возможность быть самостоятель-
ным,  активным  творцом,  который  планирует  свою  деятельность,  ставит  задачи,  ищет
средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-
ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-
дать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-
тов в урочной и внеурочной деятельности.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-
бальных,  знаково-символических,  наглядных  средств  и  приспособлений  для  создания
моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, техниче-
ского моделирования, в том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-
ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход
к  развитию  ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская  и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-
ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного услож-
нения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ре-
бенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-
практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности  младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как
сформированные  умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать
гипотезы, экспериментировать,  определять понятия,  устанавливать причинно-следствен-
ные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необхо-
димой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации
проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также вклю-
чить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулиро-
вать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия
и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся

Указанное  содержание  учебных предметов,  преподаваемых в рамках начального
образования,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельно-
сти:

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-
стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
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способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-
зации, включения обучающимся в свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск реше-
ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценку результата;

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-
боты обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) ра-
боты, общеклассной дискуссии;

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента форми-

рования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную но-
визну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы
более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьни-
ков в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность)
являются  одними  из  важных средств  формирования  универсальных учебных  действий
обучающихся в рамках начального общего образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фи-
ксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способ-
ность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-
стями  и  возможностями  младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предме-
там (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной
программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающих-
ся формируются:

-  критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
-  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей;
-  основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной

среде;
-  использование  результатов  действия,  размещённых  в  информационной  среде,  для

оценки и коррекции выполненного действия;
-  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-
чевую роль в следующих универсальных учебных действиях:

-  поиск информации;
-  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
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-  структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;

-  создание простых гипермедиасообщений;
-  построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий. Для этого используются:

-  обмен гипермедиасообщениями;
-  выступление с аудиовизуальной поддержкой;
-  фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
-  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирова-
ния универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублиро-
вания при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержа-
ния различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей  образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-
ществляющую  образовательную  деятельность  в  рамках  основной  образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное за-
ведение.  При этом,  несмотря на  огромные возрастно-психологические  различия  между
обучающимися,  переживаемые  ими  трудности  переходных  периодов  имеют  много
общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках в мо-
мент  поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  дошкольного  уровня  на  уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-
зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной  работо-
способности.

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-
хического  развития  ребёнка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность  психо-
логических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социаль-
ной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Я-концепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стрем-
ление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-
ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-
ние детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной актив-
ности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в  контексте  поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и
самосознания  характеризуется  осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных  качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социаль-
ных норм проявления чувств  и  в  способности  регулировать  своё поведение  на  основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готов-
ности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравствен-
ных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических  чувств
(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформиро-
ванность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять
новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной моти-
вацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-
рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-
ном плане,  определённый набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая  готовность
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-
сической,  семантической сторон речи;  развитие  номинативной,  обобщающей,  планиру-
ющей  и  регулирующей  функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм контекстной
речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой дей-
ствительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё боль-
шей  осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных
эталонов и соответствующих персептивных действий, основывается на взаимосвязи с ре-
чью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдает-
ся рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере воли и произвольности обеспечивает целе-
направленность  и планомерность  управления  ребёнком своей деятельностью и поведе-
нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произволь-
ность  выступает,  как  умение  строить  своё  поведение  и  деятельность  в  соответствии с
предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование,  контроль  и  кор-
рекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-
ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
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деятельности:  сюжетно-ролевой игры,  изобразительной деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей  такого  перехода  — ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нару-
шения поведения, которые обусловлены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-
ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-
сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием  преемственности  разных  уровней  образовательной  системы  может  стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-
рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-
версальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-
рактеристики:

•  систематичность сбора и анализа информации;
•  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ-
ленцев, педагогов, родителей, учащихся;

•  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, мате-
риально-технических условий.

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

•  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);

•  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуют-
ся разъяснения для установления  связи отдельных операций и условий задачи,  ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

•  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

•  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

91



вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
•  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);

•  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

•  уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действи-
ями);

•  позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов  разных участников образовательной деятельности:  роди-
телей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КУРСОВ

Общие положения
Начальная школа самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера вза-
имодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличива-
ется потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос,  что ученик должен знать (запомнить,  воспроизвести),  но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, позна-
вательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-
тельной  учебной  деятельности,  а  также  при  формировании  ИКТ-компетентности  обу-
чающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного  предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных  предметов  для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-
ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-
держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-
эстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необхо-
димость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов дея-
тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот
аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личност-
но ориентированной направленности образовательной деятельности  младших школьни-
ков.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-
ного  познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в
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начальной  школе  является  создание  развивающей  образовательной  среды,  стимулиру-
ющей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осозна-
вать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятель-
ности с  поставленной целью, определять  своё  знание  и незнание  и  др.  Способность  к
рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.

Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представле-
ний об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-эти-
ческих нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно опти-
мистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе Положения по
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического
планирования.

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обя-
зательным предметам при получении начального  общего образования  (за  исключением
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном
объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих  программ учебных  предметов.
Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учётом регио-
нальных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбран-
ного комплекта учебников.

Полное  изложение  рабочих  программ  учебных  предметов,  предусмотренных  к
изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образователь-
ной программе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

2.2.1. Русский язык УМК «Школа России»
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, составленной на основании примерной программы по учебным предметам
«Начальная школа» и на основе авторской программы В. П. Канакиной «Русский язык».
(Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2015.)

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание  цели,  ситуации устного  общения.  Адекватное  восприятие

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще-
ния  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать  и  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассужде-
ние).  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 не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-
лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-
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ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-
ковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-
ствии  с  изученными правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и
прочитанного текстов (подробное,  выборочное).  Создание небольших собственных тек-
стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,  литературных
произведений,  сюжетных  рисунков,  серий  рисунков,  просмотренного  фрагмента
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единств звукового состава слова и его значения.

Установление  числа и последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,  разли-
чающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-
ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-
ление места ударения в слове.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион-
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мяг-
кости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшеству-
ющего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение. Форми-
рование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-
видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и ко-
ротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-
хотворений. 

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 мото-
рики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на  про-
странстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием
письменных  заглавных  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением.  Усвоение  приёмов и последовательности правильного списывания
текста. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-
лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-
ние их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их примене-
ние: 

  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; 
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 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 сюжет-

ных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Систематический курс русского языка
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. Разли-
чение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литератур-
ного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца.

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-
ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова, единства звучания и значения. Выявление слов, значе-
ние которых требует уточнения. 

Определение значения слов по тексту, 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.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-
нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-
ставки, суффикса. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одно-
коренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена

собственные.  Различение  имён  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-
ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и
3-му склонению. 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. Морфологиче-
ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-
ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными предлогами.  Функция  пред-

логов:  образование  падежных  форм  имён  существительных  и  местоимений.  Отличие
предлогов от приставок. 

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства  и  различия).  Различение  предложений  по цели высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-
ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-
вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 заглавная 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);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (ночь,  рожь,

мышь);
 безударные  падежные окончания  имён существительных (кроме  существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа

(пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах на -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки;
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-

ходит общение. 
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного

мнения, его аргументация.  Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  опре-
делённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-
ние). 

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 по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных

текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство

с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-

ности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-
лений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочине-
ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Перечень контрольных работ:
Перечень проверочных работ 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Изложения (контрольные из-
ложения)

- 6 5(1) 4 (1)

Сочинения (контрольные со-
чинения)

- 3 4 3(1)

Диктанты - 5 8 4
Контрольные работы - 3 1 4
Списывание - 2 1 2

Тематическое распределение часов (обучение грамоте (письмо))
№
п/п

Разделы и темы
Рабочая программа

1. Фонетика 4 ч
2. Графика 7 ч.
3. Чтение
4. Письмо 95 ч.
5. Слово и предложение 1 ч.
6. Орфография 8ч.
7. Развитие речи

Итого: 115ч.

Таблица тематического распределения количества часов:
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№
п/п

Разделы, темы
Количество часов

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Фонетика и графика. 50 ч. 13 33 4 ч. -
2. Состав слова 

(морфемика).
43 ч. - 13 19 ч. 11

3. Лексика. 49 ч. 6 20 13 ч. 10
4. Морфология. 174 ч. 5 29 81 ч. 59
5. Синтаксис. 42 ч. 2 10 9 ч. 21
6. Орфография и пунктуа-

ция.
92 ч. 8 38 27 ч. 19

7. Развитие речи. 85 ч. 9 27 17 ч. 32
ИТОГО: 535 ч. 43 ч. 170 ч. 170 ч. 152 ч.

2.2.2. Литературное чтение УМК «Школа России»
Виды речевой деятельности

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения;  определение последовательности  событий,
осознание цели речевого высказывания.  Уметь задавать  вопрос по услышанному учеб-
ному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение 
Чтение вслух
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения),  постепенное  увеличение  скорости  чтения.  Установка  на  нормальный  для  чи-
тающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
- Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
- Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
-  Понимание  смысловых особенностей  разных по виду и  типу текстов,  передачи  их  с
помощью интонирования.

Чтение «про себя»
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жан-

ру  произведений,  осмысление  цели  чтения.  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое,  выборочное).  Умение находить  в  тексте  необходимую
информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополне-
ния высказывания и др.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее на-
званию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы  текста,  главной  мысли;  структуры;  деление
текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами
информации. 

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

Библиографические культура.
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга:
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-
тульный  лист,  аннотация,  сведения  о  художниках-иллюстраторах,  иллюстрации.  Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее
справочно-иллюстративный материал).

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.

Работа с текстом художественного произведения
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием

(ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенно-
стей художественного текста: своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое
построений предложений, единство или контрастность описаний), жанр, народное или ав-
торское произведение, структура (композиция).

Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение  эпизода с использованием специфиче-
ской  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  пересказ,  рассказ  по
иллюстрациям. 

Характеристика героя произведения  с использованием художественно-выразитель-
ных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины по-
ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выяв-
ление авторского отношения к герою на основе имени, авторских помет.  

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, осно-
ванный на общечеловеческих ценностях.  Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь. Характеристика исторического героя – защитника отечества. Осознания по-
нятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостат-
ков, воспитание нравственных принципов.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей) пересказ.

Подробный пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение
«опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание
каждой части и всего текста, составление плана – в виде назывных предложений из текста,
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

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

Работа с учебными и научно-познавательными текстами
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием

(ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенно-
стей  учебного  и  научно-познавательного  текста  (передача  информации).  Определение
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Схема, модель текста. Построение  алгоритма деятельности по воспроиз-
ведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-
дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:
понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-
бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использо-
вание норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в
высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произве-
дения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.

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

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение)  в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.   

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечествен-

ной литературы, XIX-XX веков; классиков детской литературы,  произведения современ-
ной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной ли-
тературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Произведения,  хорошо  знакомые  детям  по  дошкольному  опыту.  Произведения,
предназначенные  для  младшего  школьного  возраста.  Произведения,  изучение  которых
предполагается в средней школе.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая;  детские периодические изда-
ния (по выбору).

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, о бра-
тьях наших меньших, о добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).
Нахождение в тексте,  определение значения в художественной речи (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол, олицетворений, звукописи. 

Ориентировка в литературных понятиях:  художественное произведение,  художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик),  сюжет, тема; герой произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение особенно-
стей стихотворного произведения  (ритм, рифма).

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произве-
дения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция).

Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, осо-
бенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений).

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-
щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, из-
ложение  с  элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художе-
ственного произведения (текст по аналогии).

Тематическое распределение часов (обучение грамоте (чтение)
№
п/п

Разделы и темы
Рабочая программа

1. Фонетика 4
2. Графика 44
3. Чтение 13
4. Письмо
5. Слово и предложение 6
6. Орфография 1
7. Развитие речи 24

Итого: 92

Таблица тематического распределения количества часов:

№ 
п/п

Разделы, темы
Количество часов
Рабочая 
программ
а

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Виды речевой деятельности. 44 2 18 12 12
2. Виды читательской деятельности 70 11 13 23 23
3. Круг детского чтения 157 3 57 62 35
4. Литературоведческая пропедевтика 85 6 20 25 34
5. Творческая деятельность учащихся (на

основе литературных произведений)
70 12 28 14 16

ИТОГО: 425 33 136 136 120

2.2.3. Родной язык. Литературное чтение на родном языке.
 Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-
чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представ-
лений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как раз-
вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-
ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирова-
ние позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показате-
лям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-
ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си-
стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-
ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-
ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности,  общего речевого развития,  то  есть  овладение техникой чтения  вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-
ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-
роведческих понятий; 

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-
бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-
ния и получения дополнительной информации

2.2.4. Иностранный язык (английский язык)
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего началь-

ного образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения

вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  диалог-
побуждение  к  действию  и  овладение  для  этого  различными  речевыми  функциями;  а
обучение  монологической  форме  речи  –  на  развитие  умения  использовать  основные
коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение
отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помо-
щью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогиче-
ской формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на
этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыду-
щих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимо-
сти от уровня их подготовленности.

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов тек-
стов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с
разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания
услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. 
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В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты
с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и
с целью полного понимания содержания.

 Упражнения учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чте-
ния согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации, происходит
формирование и совершенствование навыков чтения по правилам.

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим
охватом  содержания,  с  полным пониманием  прочитанного,  с  извлечением  конкретной
информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках , направлен-
ные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем,
определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и
вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д.

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо
как  средство  овладения  другими  видами  речевой  деятельности;  овладевают  основами
письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого
личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для разви-
тия  умений  письменной  речи  учащиеся  не  только  учатся  правильно  писать  буквы
английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со
сказочными героями детской англоязычной литературы.

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказыва-
ния учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, горо-
де и т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.
 Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответ-

ствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные прави-
ла орфографии. 

Фонетическая сторона речи.
Различение на слух звуков английского языка.  Соблюдение норм произношения

звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглуше-
ния звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными,
различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деле-
ние предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-инто-
национное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествователь-
ного  (утвердительного  и  отрицательного),  вопросительного  (общий  и  специальный
вопрос),  побудительного,  восклицательного,  а  также предложений с однородными чле-
нами (интонация перечисления).

При  обучении  произносительной  стороне  речи  используются  чтение  под
фонограмму стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические

единицы,  предназначенные  для  рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  об-
служивающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные сло-
ва;  устойчивые  словосочетания;  реплики-клише,  соответствующие  речевому  этикету
англоязычных стран;  интернациональные слова,  фразовые глаголы;  оценочная лексика;
лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация –
суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). При  решении коммуникативной зада-
чи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответ-
ствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося
может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.

Грамматическая сторона речи
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В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлени-
ями.

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе.
Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). При-
тяжательный падеж существительных.

Артикль.  Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распро-
страненных случаях их употребления (с существительными единственного и множествен-
ного числа, с именами собственными);

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени при-
лагательных (образованные по правилу, исключения);

Имя числительное. Количественные  числительные  (до  100).  Порядковые числи-
тельные (до 30);

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. При-
тяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения.

Глагол. Неопределенная  форма  глагола.  Причастие  I  и  II  (для  образования  ви-
довременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка
to be.  Конструкция I’d like… .  Модальныеглаголы can, may, must,  should.  Видовремен-
ныеформы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive.  Вспомогатель-
ные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих
действий.

Наречие. Наречиявремени (now, always,  often,  usually,  yesterday,  soon, tomorrow),
места (there, near, here), образадействия (well), степени (much, very).

Предлог.Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up,
down, out of, off), времени (at, in, on);

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повество-
вательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрица-
тельные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city),
составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I
like to dance.  She can play the piano).  Общийиспециальныйвопрос.  Вопросительныеслова
what,  who, when, where, why, how.  Порядок слов в предложении. Побудительные пред-
ложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) формах. Безличные
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные предложения, предложения с однородными членами.

Сложное  предложение. Сложносочиненные  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчиненные предложения с союзом because.

Основные правила пунктуации. Точка.  Запятая.  Восклицательный знак.  Вопроси-
тельный знак.

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, позна-

вательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обя-

занности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные
праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Ра-
бота по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни.
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната.
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характе-

ра, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо за-
рубежному другу.

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и
летние виды спорта, занятия различными видами спорта.

104



Моя школа. Классная комната.  Школьные принадлежности. Учебные предметы.
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Кани-
кулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь.

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Жи-
вотные в цирке, на ферме и в зоопарке.

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в раз-
личную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран
и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой
город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные пере-
дачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических
легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия.

Тематическое планирование с указанием количества часов
№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская
программа

Рабочая программа
по классам

2 кл. 3 кл. 4 кл.
1. Я и моя семья. 

Отдых с семьей. Профессии, занятия людей 
различных профессий. Выбор профессии. 
Возраст членов семьи. Совместное время-
препровождение каждый день и в свободное 
время. Покупки. Подарки. Любимая еда. 
Члены семьи, их имена и черты характера. 
Любимые занятия членов семьи. Любимая 
еда. 

33 38 9 8 10

1.1 Обязанности членов семьи, их взаимоотноше-
ния и работа по дому.

10

2 Мой день. 
Распорядок дня. Обычные занятия в будние и
выходные дни
Распорядок дня школьника. Распорядок дня в
семье. Обозначение времени. Занятия в буд-
ние и выходные дни. 

12 12 4 8

3 Мой дом. 
Работа по дому и в саду. 
Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и 
интерьера. Моя комната. 
Работа по дому.

16 16 8 8

4 Я и мои друзья. 
Мои друзья, что умеют делать. Совместные 
игры, любимые занятия. 
Мои лучшие друзья. Черты характера. 
Совместные игры и занятия. 
Письмо зарубежному другу. 

24 29 14 5

4.1 Внешность, одежда. 5
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4.2 Знакомство со сверстниками и взрослыми, 
приветствие, прощание.

4 1

5 Мир моих увлечений. 
Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. 
Зимние и летние виды спорта, занятия раз-
личными видами спорта. Компьютерные 
игры. Прогулка в парке, зоопарке. 
Магазин игрушек. 

19 19 9 8 2

6 Моя школа. 
Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей 
летом.
Классная комната. Школьные принадлежно-
сти. 
Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 
Занятия детей на уроке и на перемене. 
Школьные ярмарки.

14 14 2 12

7 Мир вокруг меня. 
Домашние питомцы. Любимые животные. 
Что умеют делать животные.
Любимые животные. Домашние питомцы и 
уход за ними.
Животные, описание животных. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке.

32 20 4 8 8

8 Погода. Времена года. Путешествия.
Путешествия по странам изучаемого языка/
родной стране
Любимое время года. Погода: занятия в раз-
личную погоду. 
Виды транспорта. 

19 19 2 8 9

9 Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна.
Названия континентов, стран и городов. 
Описание местности.
Достопримечательности: скульптуры сказоч-
ных героев.
Рождество и Новый год: герои рожде-
ственского и новогоднего праздника, их чер-
ты характера и любимые занятия, новогодние
костюмы.
Столицы. Город и сельская местность, обще-
ственные места, описание местности. Лю-
бимые места в городе. Достопримечательно-
сти стран изучаемого языка и родной страны. 
Праздники: детские праздники, День Друж-
бы, день рожденья, Рождество и Новый год: 
подготовка и празднование, маскарадные ко-
стюмы.
Мой город/деревня: общественные места, ме-
ста отдыха. Развлечения в городе. До-
стопримечательности стран изучаемого языка
и родной страны.

35 37 7 8

   4

10

9.1 Национальный праздник (День благодаре- 7
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ния).
9.2 Коренные американцы и предметы их быта. 1
10 Литературные  произведения,  анимационные

фильмы и телевизионные передачи.  Сказоч-
ные персонажи, герои детских стихов, сказок
и рассказов, герои этнических легенд, черты
характера, что умеют делать, любимые заня-
тия.

Итого:
204 204 68 68 68

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего началь-
ного образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по
видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения

вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-обмен  мнениями,  диалог-
побуждение  к  действию  и  овладение  для  этого  различными  речевыми  функциями;  а
обучение  монологической  форме  речи  –  на  развитие  умения  использовать  основные
коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение
отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помо-
щью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогиче-
ской формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на
этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыду-
щих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимо-
сти от уровня их подготовленности.

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов тек-
стов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, начитанных носителями языка с
разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания
услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты
с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и
с целью полного понимания содержания.

 Упражнения учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чте-
ния согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации, происходит
формирование и совершенствование навыков чтения по правилам.

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим
охватом  содержания,  с  полным пониманием  прочитанного,  с  извлечением  конкретной
информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках , направлен-
ные на развитие определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем,
определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и
вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д.

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо
как  средство  овладения  другими  видами  речевой  деятельности;  овладевают  основами
письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого
личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для разви-
тия  умений  письменной  речи  учащиеся  не  только  учатся  правильно  писать  буквы
английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со
сказочными героями детской англоязычной литературы.
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Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказыва-
ния учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, горо-
де и т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Языковые средства и навыки пользования ими.
Графика, каллиграфия, орфография.

 Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответ-
ствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные прави-
ла орфографии. 

Фонетическая сторона речи.
Различение на слух звуков английского языка.  Соблюдение норм произношения

звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглуше-
ния звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными,
различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деле-
ние предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-инто-
национное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествователь-
ного  (утвердительного  и  отрицательного),  вопросительного  (общий  и  специальный
вопрос),  побудительного,  восклицательного,  а  также предложений с однородными чле-
нами (интонация перечисления).

При  обучении  произносительной  стороне  речи  используются  чтение  под
фонограмму стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические

единицы,  предназначенные  для  рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  об-
служивающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные сло-
ва;  устойчивые  словосочетания;  реплики-клише,  соответствующие  речевому  этикету
англоязычных стран;  интернациональные слова,  фразовые глаголы;  оценочная лексика;
лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация –
суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). При  решении коммуникативной зада-
чи каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответ-
ствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося
может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.

Грамматическая сторона речи
В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлени-

ями.
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе.

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). При-
тяжательный падеж существительных.

Артикль.  Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распро-
страненных случаях их употребления (с существительными единственного и множествен-
ного числа, с именами собственными);

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени при-
лагательных (образованные по правилу, исключения);

Имя числительное. Количественные  числительные  (до  100).  Порядковые числи-
тельные (до 30);

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. При-
тяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения.

Глагол. Неопределенная  форма  глагола.  Причастие  I  и  II  (для  образования  ви-
довременных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка
to be.  Конструкция I’d like… .  Модальныеглаголы can, may, must,  should.  Видовремен-
ныеформы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive.  Вспомогатель-
ные глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих
действий.
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Наречие. Наречиявремени (now, always,  often,  usually,  yesterday,  soon, tomorrow),
места (there, near, here), образадействия (well), степени (much, very).

Предлог.Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up,
down, out of, off), времени (at, in, on);

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повество-
вательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрица-
тельные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city),
составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (I
like to dance.  She can play the piano).  Общийиспециальныйвопрос.  Вопросительныеслова
what,  who, when, where, why, how.  Порядок слов в предложении. Побудительные пред-
ложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) формах. Безличные
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые
распространенные предложения, предложения с однородными членами.

Сложное  предложение. Сложносочиненные  предложения  с  союзами  and  и  but.
Сложноподчиненные предложения с союзом because.

Основные правила пунктуации. Точка.  Запятая.  Восклицательный знак.  Вопроси-
тельный знак.

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, позна-

вательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Знакомство.
Знакомство  с  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-
та).

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.  Моя  одежда.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день
рождения, Новый год / Рождество. Подарки. Прием и угощение гостей.

Мир моих увлечений.
Любимые игрушки. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои

любимые сказки. Любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоо-
парке, цирке). Каникулы.

Я и мои друзья.
Имя, возраст,  внешность,  характер,  увлечения /  хобби. Помощь другу и помощь

друга. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное:
имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. 
Школа. Классная комната,  учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб-

ные занятия на уроках. Школьные праздники.
Мир вокруг меня.
Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и ин-

терьера. Мой город / мое село. 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  дет-
ского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Не-
которые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
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отводимых на освоение каждого раздела
№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Авторская
программа

Рабочая программа
по классам

2 кл. 3 кл. 4 кл.
1. Знакомство.

Знакомство с одноклассниками, учи-
телем, персонажами детских произве-
дений: имя, возраст. Приветствие, 
прощание (с использованием типич-
ных фраз речевого этикета).

15 14 10 4

2 Я и моя семья.
Члены семьи, их имена, возраст, 
внешность, черты характера, увлече-
ния / хобби. Мой день (распорядок 
дня, домашние обязанности). Покуп-
ки в магазине: одежда, обувь, основ-
ные продукты питания. Моя одежда. 
Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год / Рожде-
ство. Подарки. Прием и угощение го-
стей.

67 65 9 37 19

3 Мир моих увлечений.
Любимые игрушки. Мои любимые за-
нятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Лю-
бимые сказки моих зарубежных 
сверстников. Выходной день (в зоо-
парке, цирке).
Каникулы.

23 25 17 8

4 Я и мои друзья.
Имя, возраст, внешность, характер, 
увлечения / хобби. Помощь другу и 
помощь друга. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое
домашнее животное: имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет де-
лать.

43 38 22 16

5 Моя школа.
Школа. Классная комната, учебные 
предметы, школьные принадлежно-
сти. Учебные занятия на уроках. 
Школьные праздники.

11 20 6 14

6 Мир вокруг меня.
Мой дом / квартира / комната: назва-

21 27 4 3 20
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ния комнат, их размер, предметы ме-
бели и интерьера. Мой город / мое 
село. Природа. Дикие и домашние жи-
вотные. Любимое время года. Погода.

7 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). Не-
которые формы речевого и нерече-
вого этикета стран изучаемого языка в
ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, в магазине). 
Животные, описание животных. Жи-
вотные в цирке, на ферме и в зоопар-
ке.

15 15 15

Итого: 204 204 68 68 68

2.2.5.  Математика УМК «Школа России»
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.

Представление  многозначных чисел  в  виде  суммы разрядных слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, не-
деля, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин.
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть,  чет-
верть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между
сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-
та арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис-
пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-
ровка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на
число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-
ных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифмети-

ческим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таб-
лица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического
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действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в ...». Зависимости между величи-
нами,  характеризующими процессы движения,  работы,  купли-продажи и др.  Скорость,
время, путь, объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена
и стоимость и др.

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи  на приведение  к единице,  на  сравнение,  на  нахождение неизвестного  по

двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изоб-
ражение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незам-
кнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, сторо-
ны  и  диагонали  многоугольника),  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,
круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для вы-
полнения построений.

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометри-
ческих тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: верши-
ны,  грани  и рёбра  куба,  параллелепипеда,  пирамиды,  основания  цилиндра,  вершина  и
основание конуса.

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты,
бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам.
Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины отрезка.  Единицы

длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр).  Периметр.  Вычисление  пе-
риметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квад-
ратный  дециметр,  квадратный  метр,  квадратный  километр,  ар,  гектар).  Точное  и  при-
ближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади  прямо-
угольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и

слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся»,
«не»); определение истинности высказываний.

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группиров-
ка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множе-
стве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последо-
вательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Состав-
ление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка
и числового луча.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.
Количество контрольных итоговых работ по математике

1класс 2 класс 3 класс 4 класс всего
1 7 9 9 26

Таблица тематического распределения количества часов:
Количество часов
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№ п/п Разделы, темы Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Числа и величины 75 27 14 16 18
2 Арифметические 

действия
297 62 76 85 74

3 Работа с текстовыми зада-
чами

66 16 17 15 18

4 Пространственные от-
ношения. Геометрические 
фигуры

50 13 16 6 15

5 Геометрические 
величины.

36 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8 10 11

6 Работа с 
информацией.

16 7 5 4 -

ИТОГО: 540 132 136 136 136

2.2.6. Окружающий мир УМК «Школа России»
Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты

и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов
России и мира.

Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,  форма,  сравнительные
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пе-
релёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления
в творчестве народов России и мира.

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнооб-
разие 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. Образы звёзд и планет в культуре народов России
и мира.

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.
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-
дение  за  погодой  своего  края.  Предсказание  погоды  и  его  значение  в  жизни  людей.
Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-
ком. Водоёмы родного края (названия,  краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ
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воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
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 че-
ловека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе
наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,

вода, тепло, пища).  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-
комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: назва-
ния, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной
народной культуре.

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. Влия-
ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 приме-
ра на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние че-
ловека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека.  Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности:  история и современность.  Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд лю-
дей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-
ных богатств:  воды,  воздуха,  полезных ископаемых,  растительного  и  животного  мира.
Охрана природы в традиционной культуре России и мира.

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос-
сии, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль-
ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы. 

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 от-
ношение 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. Профессии людей. Разделе-
ние труда в обществе основа личного и общественного благосостояния. Типы человече-
ских сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравствен-
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ные и культурные ценности основа жизнеспособности общества. Общее представление о
вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-
ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека
и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значе-
ние в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения.
Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оцен-
ка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир че-
ловека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художе-
ственного музея. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение
имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жиз-
ни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помо-
щи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Домашнее
хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место
работы членов семьи, их профессии.

Семья  и  семейные  традиции.  Названия  родственников  в  языках  народов  своего
края.  Родословная.  Составление  схемы  родословного  древа,  истории  семьи.  Имена  и
фамилии членов семьи. Семейные ценности:  ценность материнства,  отцовства,  детства,
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная от-
ветственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность.

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных
событиях  в  жизни  семьи,  семейные  реликвии  (ордена  и  медали,  памятные  знаки,
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов
своего края (по выбору).

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив,
сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный кол-
лектив – единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная
учёба,  игры,  отдых  как  способы  культурного  взаимодействия  с  окружающим  миром.
Режим дня школьника – условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные
годы.

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её
выдающихся выпускников.

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 об-
становке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-
чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Важное  значение  транспорта  в  жизни  общества.  Краткая  история  транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и
личный транспорт. Правила пользования транспортом.

Важное  значение  средств  связи  в  жизни  человека  и  общества:  почта,  телеграф,
телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помо-
щи. 
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Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевиде-
ние, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии,
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевиде-
ние, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии,
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.

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

Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства.  Ответственность  главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное
собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность
российских граждан за своё Отечество.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности
и  упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День По-
беды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в
мире – культурная ценность человечества.

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечатель-
ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 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, памят-
ник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого коль-
ца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-
рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-
вие, 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, респуб-
лика): 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 вы-
дающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной  и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные
представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные
знания,  памятники  архитектуры  и  живописи  и  др.).  Картины  быта,  труда,  духовно-
нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, пита-
ние, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники
и обычаи.

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой на-
родов своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
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Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников исто-
рии и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность ис-
торико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-
лигий  на  Земле.  Объекты  Всемирного  наследия  —  сокровище  всех  народов  Земли.
Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте,  столица, главные достопримечательности.  Ответ-
ственность людей за Всемирное природное и культурное наследие. 

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

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

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-
зического  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. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека. 
Таблица тематического распределения количества часов:

№ п/п Разделы, темы
Количество часов

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Человек и природа 63 14 22 16 11
2. Человек и общество 66 18 9 17 22
3. Правила безопасной жизни 6 1 3 1 1

ИТОГО: 135 33 34 34 34

2.2.7.  Основы религиозных культур и светской этики
Учебный курс ОРКСЭ является  единой комплексной учебно-воспитательной си-

стемой.  Все  его  модули согласуются  между  собой по  педагогическим  целям,  задачам,
требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обу-
чающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса,  а
также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Учебный курс ОРКСЭ является  культурологическим и направлен на  развитие  у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной  культуры  России,  на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним.

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция»,
«мировоззрение»,  «духовность  (душевность)»  и  «нравственность» — являются  объеди-
няющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нере-
лигиозную).

Новый курс призван  актуализировать  в  содержании общего образования  вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиоз-
ными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расши-
рении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формиро-
вания порядочного, честного, достойного гражданина.
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Основной принцип,  заложенный в содержании курса,  общность в многообразии,
многоединство,  поликультурность,  отражает  культурную,  социальную,  этническую,  ре-
лигиозную сложность нашей страны и современного мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется истори-
чески и основывается на ряде факторов:

общая историческая судьба народов России;
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую си-

стему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с
учётом образовательных возможностей младших подростков.

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и си-
стемы межпредметных  связей,  педагогически  моделирует  и  содержательно  раскрывает
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с
учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием
этого курса. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики при-
звано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащего-
ся,  но  и  в  воспитательном процессе  формирования  порядочного,  честного,  достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу
во имя социального сплочения.

Таблица тематического распределения количества часов:

№
п/п

Разделы, темы Рабочая
программа

4 кл.

1. Модуль «Основы религиозных культур
и светской этики»

34 34

ИТОГО: 34 34

2.2.8. Музыка
Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными

линиями:  «Музыка  в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального
искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств.  Звучание окружающей жизни,  природы,
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,
кантата, мюзикл. 

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
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Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее   эмоциональное
воздействие.  Композитор-исполнитель-слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие  музыки  –  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и
др.

Музыкальная картина мира.
Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие  представления  о

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли
песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).
Музыкальные театры.  Конкурсы и фестивали музыкантов.  Музыка для детей:  радио и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная,  сольная,  хоровая,  оркестровая.  Певческие  голоса:  детские,  женские,
мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Таблица тематического распределения количества часов:

№
п/п

Разделы, темы
Количество часов

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Музыка в жизни человека. 51 ч. 13 ч. 17 ч. 17 ч. 4 ч.
2. Основные  закономерности

музыкального искусства
59 ч. 14 ч. 13 ч. 9 ч. 23 ч.

3. Музыкальная картина мира.  25 ч. 6 ч. 4 ч. 8 ч. 7 ч.
ИТОГО: 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч

2.2.9. Изобразительное искусство
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведения  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.
Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни  образы  человека,  природы  в  искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового
искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
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Рисунок.
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.

Приёмы  работы с  различными графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные  черты.

Живопись. 
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-
ставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-

ные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-
вотных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн.
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования

(пластилин, бумага, картон, и др.). Элементарные приемы работы с различными материа-
лами для создания выразительного образа (пластилин-раскатывание,  набор объёма,  вы-
тягивание формы; бумага и картон- сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни че-
ловека.

Декоративно – прикладное искусство.
Истоки декоративно- прикладного искусства и его роли  в жизни человека. Понятие

о синтетическом характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, ору-
дий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека
в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражён-
ные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу-
ре и декоративно – прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа деко-
ративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение  ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т.д.). Ознакомление с произведениями народных ху-
дожественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит
искусство?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-
нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-
тива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное
и  светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.  д.  Композиционный  центр (зрительный центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета.  Тёплые и холодные  цвета.  Смешение цветов.
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-
нальные возможности цвета. Практическое овладение основами  цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,  волнистые, плавные, ост-
рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-
дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-
ловека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
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Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-
сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их

характера и эмоциональны»  состояний.  Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис-
пользование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов  природы.  Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы»  ульи,  панцирь  черепахи,
домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изоб-
ражающих природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в
произведениях авторов представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Сав-
расов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими культурами  мира,  представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-
дия).  Роль природных условий в характере культурных традиций  разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-приклад-
ного искусства.

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жили-
ща,  предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культу-
ре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.
Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных культурах
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоци-
ональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие че-
ловеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыс-
тие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декора-
тивно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одеж-
ды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художе-

ственно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка,  живописи,  скульптуры, декоративно-прикладного  искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-
вотные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-
нией, цветом, объёмом, фактурой.

Создание  моделей предметов  бытового окружения  человека.  Овладение  элементар-
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ными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств  для реализации собственного замысла в

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона,  композиции, про-

странства, линии,  штриха, пятна, объёма,  фактуры материала.
Использование в индивидуальной и  коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов:  коллажа, граттажа,  аппликации, компьютерной анимации,
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши,  карандаша, фломастеров,  пластилина, глины,  подручных и
природных материалов.

Участие  в  обсуждении содержания и  выразительных  средств произведений изоб-
разительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Таблица тематического распределения количества часов:
№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Рабочая

программа
Рабочая программа по классам
1кл. 2кл. 3кл. 4кл.

1. Виды художественной де-
ятельности

41 12 10 10 9

2. Азбука искусств. Как 
говорят искусства?

29 9 7 11 2

3. Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

42 8 11 9 14

4. Опыт художественно-
творческой деятельности

23 23 4 6 4

ИТОГО 135 135 33 34 34

2.2.10. Технология
Содержание  учебного  предмета  «технология»  имеет  практико-ориентированную

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не яв-
ляются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается  как средство развития
социально значимых личностных качеств  школьников,  а  также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.

1. Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и спосо-
бы деятельности). Основы культуры труда.

Трудовая  деятельность  и  ее  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-
ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-
режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места,  планирование трудового процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение
рабочего  времени.  Отбор и  анализ  информации (из  учебника  и  других  дидактических
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-
боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-
зация и воплощение). Несложные  коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Результат проектной деятельности – изделия,  услуги (например, помощь ветеранам, пен-
сионерам, инвалидам), праздники и т.п.
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2.Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты.
Понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в

жизни; происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представ-
лений). 

Подготовка  материалов  к  работе.   Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-
вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-
делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-
ния изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и технологиче-
ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-
лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-
ских операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету,
лекалу,  копированием,  с  помощью линейки,  угольника,  циркуля),  обработка материала
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание),  сборка и
соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж,  эскиз,  развертка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-
ная, осевая,  центровая,  разрыва).  Чтение условных графических изображений.  Разметка
деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;

различные виды конструкций и способов их сборки. Основные требования к изделию (со-
ответствие материла, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
по модели и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-
тивно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в ин-
терактивном конструкторе.

4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,

переработки информации. 
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска
информации:  по ключевым словам,  каталогам.  Соблюдение безопасных приёмов труда
при работе на компьютере;  бережное отношение к техническим устройствам.  Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-
ной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса
компьютера, программ Word.

Таблица тематического распределения количества часов:
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№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Рабочая

программа
Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Общекультурные и общетрудо-
вые компетенции (знания, уме-
ния и способы деятельности). 
Основы культуры труда

27 7 8 7 5

2. Технология ручной обработки 
материалов. 
Элементы графической грамоты.

57 13 18 13 13

3.  Конструирование и моделиро-
вание

42 11 6 13 12

4. Практика работы на компьютере. 9 2 2 1 4
ИТОГО: 135 33 34 34 34

2.2.11. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями.  Возникновение  физической  культуры  у  древних  людей.  Ходьба,  бег,
прыжки,  лазанье  и  ползание,   как  жизненно  важные способы передвижения  человека.
Режим дня и личная гигиена(1 класс). 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и
игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их
отличие  от  естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (2 класс).

Физическая  культура у  народов Древней  Руси.  Связь  физических  упражнений с
трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка
и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС) (3 класс).

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значе-
ние для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием
систем дыхания и кровообращения.  Характеристика  основных способов регулирования
физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изме-
нению величины отягощения.  Правила предупреждения  травматизма  во  время  занятий
физическими  упражнениями.  Закаливание  организма:  воздушные  и  солнечные  ванны,
купание в естественных водоемах (4 класс). Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, моти-
вация к здоровому образу жизни.

Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные  занятия  в  режиме  дня:  комплексы  утренней  зарядки,  физ-

культминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения
игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной
осанки и развития  мышц туловища.  Проведение  закаливающих процедур.  Выполнение
упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска
малого мяча. Измерение длины и массы тела, частоты сердечных сокращений во время и
после выполнения физических упражнений. Освоение комплексов общеразвивающих фи-
зических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих
упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол,
волейбол, баскетбол. Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физиче-
ской  подготовкой.  Составление  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  из
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разученных упражнений. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и
ссадинах, потертостях (ОБЖ). Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, мотивация к здо-
ровому образу жизни.

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы:  построение в шеренгу и колонну; выполнение

основной  стойки  по  команде  «Смирно!»;  выполнение  команд  «Вольно!»,  «Равняйсь!»,
«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение
в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!»
и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Повороты кругом
с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне;
передвижение  в  колонне  с  разной  дистанцией  и  темпом,  по  «диагонали»  и  «проти-
воходом».

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы
(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группиров-
ке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты
из упора присев назад и боком. Из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот на-
зад в стойку на коленях. Кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.
Акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком
в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора при-
сев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой
на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Подготовка к сдаче тестов и
норм ГТО, к участию в Президентских соревнованиях.

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнасти-
ческой стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переполза-
ние по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой,  переползания;  танцевальные упражнения
(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упраж-
нения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с
помощью). Лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гим-
настическом бревне. Опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого раз-
бега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор
присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в
вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади
согнувшись со сходом «вперед ноги».Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, мотивация к
здоровому образу жизни. Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к участию в Президент-
ских соревнованиях.

Легкая атлетика
Бег: с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и ускорением,  с  изменяющимся

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положе-
ний и с разным положением рук. Равномерный бег с последующим ускорением, челноч-
ный бег 3х10 м, бег с изменением частоты шагов. Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО,
мотивация к здоровому образу жизни.

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением
вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку
из матов и спрыгивание с нее. На месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через
препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Подготовка к сдаче тестов и норм
ГТО, к участию в Президентских соревнованиях.
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди;
большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Подготовка к сдаче тестов и
норм ГТО, мотивация к здоровому образу жизни.

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в верти-
кальную цель, в стену. Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО, к участию в Президентских
соревнованиях.

Кроссовая подготовка
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
2. Равномерный медленный бег до 5 мин.
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
4. Спортивная игра мини-футбол: 
• удары по мячу ногой; 

• остановка мяча ногой, 

• отбор мяча; 

• тактические действия в защите и нападении;

• отбор мяча.

5. Бег по  пересеченной местности.
6. Равномерный бег до 6 мин.
7. Кросс до 1 км.
8.Бег с преодолением препятствий.
9.Бег по пересеченной местности.
Подвижные игры 
На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»: «У  медведя  во

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через
холодный  ручей»  2;  игровые  задания  с  использованием  строевых  упражнений  типа:
«Становись — разойдись», «Смена мест».Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во
рву»,  «Кто  быстрее»,  «Горелки»,  «Рыбки»,  «Салки  на  болоте»,  «Пингвины  с  мячом»,
«Быстро  по  местам»,  «К  своим  флажкам»,  «Точно  в  мишень»,  «Третий  лишний».
Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО.

На материале раздела «Спортивные игры»:
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с ме-

ста, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная
передача».

Элементы спортивных игр (баскетбол, волейбол) 
Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы;

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел
в небо», «Охотники и утки». Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком;  бег  спиной вперед;  остановка  в  шаге  и
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвиж-
ные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», подводящие упраж-
нения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — подбра-
сывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна»,
«Неудобный бросок». Специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ве-
дение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от
груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных
мячей»,  прием мяча снизу двумя руками;  передача  мяча сверху двумя руками вперед-
вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая
лапта». Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух
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шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощен-
ным правилам («Мини-баскетбол»),  передача мяча через сетку (передача двумя руками
сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после не-
больших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) бо-
ком, игра в «Пионербол». Подготовка к сдаче тестов и норм ГТО. 

Казачьи игры  
«Игра в потайного», «перетяжка», «зевака», «игра в шапку»

Таблица тематического распределения часов
№ Разделы и темы Количество часов

Рабочая
программа

Рабочая  программа
по классам
1 2 3 4

1 Знания о физической культуре 12 3 3 3 3
2 Способы физкультурной деятель-

ности
12 3 3 3 3

3 Физическое совершенствование: 320 79 83 80 86
3.1  гимнастика  с  основами  ак-
робатики

75 18 21 18 18

3.2 легкая атлетика 131 30 35 33 33
3.3 кроссовая подготовка,
мини-футбол

61 18 9 17 17

3.4 подвижные игры 94 13 18 9 18
3.5 общеразвивающие  упраж-

нения

в  содержании  соответствующих
разделов программы

3.6  Элементы  спортивных  игр
(баскетбол, волейбол)

43 12 12 13 12

3. 7 Казачьи игры 39 8 7 12 12
ИТОГО: 405 99 102 102 102

2.3. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»

2.3.1. Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Английский язык для начинающих» (1 класс)

(общеинтеллектуальные направления)
Рабочая программа предназначена для обучающихся 1 классов, которые со 2 класса

будут изучать английский язык по программе углубленного изучения в российских обще-
образовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на
основе линии учебно-методических комплектов «Звездный английский» для II-IV классов
авторов программы К.М. Барановой, Дж. Дули. Выбор данной авторской программы и
учебно-методического  комплекса  обусловлен  соответствием  основным  принципам
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации  “Об  образовании”,  федеральным  государственным  образовательным
стандартам и примерной программе начального  общего образования.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Звездный английский»
(Английский язык для начинающих) Ксении Барановой, Дженни Дули, Виктории Копы-
ловой, Радислава Мильруда, Вирджинии Эванс, рекомендованные МОН РФ к использова-
нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учеб-
ный год, содержание которых соответствует ФГОС НОО:  
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        Учебник:   «Звездный английский для начинающих» К. Баранова, Дж. Дули и др.,
Москва Express Publishing «Просвещение» 2017.
        Рабочая тетрадь: «Звездный английский для начинающих» К. Баранова, Дж. Дули и
др., Москва Express Publishing «Просвещение» 2017».
        Дидактический материал: Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards), CD 
для работы в классе.

Цели и задачи
Программа  рассчитана  на  проведение  занятий   2  раза  в  неделю,   64  часа  в  год,

продолжительность занятия 35 минут. В процессе изучения английского языка реализуют-
ся следующие цели:
- формирование умений общаться на английском языке, на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка,
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, детским фольклором,
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-
ников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
- воспитание и разностороннее развитие  младших школьников средствами иностранного 
языка.

Задачи:
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;
- расширение лингвистического кругозора младших школьников;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников;
- развитие внимания, мышления, памяти и воображения в ходе овладения языковым мате-
риалом;
- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением), уме-
нием работать в группе.

Планируемые результаты:
Личностные УУД: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности;  формирование ценностей   многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

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

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

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-
вивающемся мире;

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

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

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-
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туаций;
 осознание  иностранного  языка  как  средства  международного  межкультурного

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаи-
модействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобиль-
ность человека в современном мире;

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, раз-
нообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонима-
ния, толерантности и уважения людей друг к другу;

Метапредметные УУД: 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1) развитие умения взаи-
модействовать с 
окружающими, выполняя 
разные роли в пределах ре-
чевых потребностей и 
возможностей младшего 
школьника;

1) развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой 
сфер
младшего школьника; форми-
рование мотивации к изуче-
нию
иностранного языка;

1)развитие коммуникатив-
ных способностей школьни-
ка, умения выбирать адекват-
ные языковые и речевые 
средства для успешного 
решения элементарной 
коммуникативной задачи; 
расширение общего лингви-
стического кругозора млад-
шего школьника;

2)овладение умением коор-
динированной работы с 
разны-
ми компонентами учебно-
методического комплекта 
(учебни-
ком, аудио диском, рабочей
тетрадью, справочными 
материа-
лами и т. д.).

2)освоение способов решения
проблем творческого и поис-
кового характера;

2)активное  использование
речевых  средств  и  средств
информационных  и  комму-
никационных  технологий
(ИКТ)  для  решения  комму-
никативных задач.

3)овладение  начальными
сведениями  о  сущности  и
особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  дей-
ствительности  
(природных,  социальных,
культурных, технических и
др.) в соответствии с содер-
жанием учебного предмета
«Английский язык»;

3)использование  различных
способов  поиска  (в  справоч-
ных  источниках  и  открытом
учебном  информационном
пространстве сети Интернет),
сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  ин-
терпретации  информации  в
соответствии  с  коммуника-
тивными  и  познавательными
задачами  и  технологиями
учебного предмета, в том чис-
ле  умение  вводить  текст  с
помощью клавиатуры, анали-
зировать звуки, готовить своё
выступление  и  выступать  с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением,  соблюдать
нормы  информационной  из-

3)овладение  навыками
смыслового  чтения  текстов
различных стилей и жанров в
соответствии с целями и за-
дачами;  умением  осознанно
строить  речевое  высказыва-
ние  в  соответствии  с  зада-
чами  коммуникации  и
составлять тексты в устной и
письменной форме;
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бирательности, этики и этике-
та;

Предметные УУД: 
Занятия помогут обучающимся:
- научиться пользоваться демонстрационным раздаточным материалом;
- систематизировать слова по тематическому принципу;
- самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера;
- познакомиться  с названием страны изучаемого языка; некоторыми литературными пер-
сонажами детских сказок; небольшими произведениями детского фольклора (стихами и
песнями) на английском языке; элементарными формами речевого поведения, принятыми
в странах изучаемого языка;
- пользоваться языковой догадкой;
- адекватно произносить звуки английского языка;
- узнавать на слух изученные слова;
- вести этикетный диалог (приветствие, прощание, знакомство, в магазине);
- воспринимать на слух небольшой разговор в аудиозаписи;
- находить необходимую информацию после прослушивания небольшого текста;
- называть слова с опорой на картинку;
- называть основные цвета по-английски
- правильно употреблять количественные числительные 1-10;
- правильно употреблять предложения с модальным глаголом can;
- выполнять задание по образцу.
- использовать в устной речи новые лексические единицы (школьные принадлежности,
предметы мебели и игрушки, названия животных, части тела, продукты питания);
- понимать речь учителя в процессе общения;
- находить необходимую информацию после прослушивания небольшого текста;
- правильно употреблять предложения с модальным глаголом can;
- называть и узнавать на слух некоторые музыкальные инструменты;
- познакомиться с сюжетом небольшой сказки на английском языке.
Формы организации обучения – ролевые игры, говорение (диалог, монолог), аудирование,
групповые и индивидуальные творческие проекты.

Содержание учебного курса
 Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям,
а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следу-
ющие темы:

1 класс
Раздел (глава) Дидактические единицы

Привет. Знакомство с 
героями учебника. При-
ветствие, прощание (с 
использованием типич-
ных фраз речевого эти-
кета). Основные цвета.

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (при-
ветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Узнают на слух изученные слова - названия цветов.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
несколько букв английского алфавита (полупечатным шриф-
том).
Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 
английского языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом.

Моя школьная 
сумка. Школьные при-

Узнают на слух и используют в речи изученные слова - на-
звания школьных предметов, числительные 1-5.
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надлежности. 
Игры. Числа 1-5.

Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, предложени-
ях в Present Simple в краткой форме, притяжательное ме-
стоимение my, множественное число существительных.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие  тексты в аудиозаписи.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
несколько букв английского алфавита (полупечатным шриф-
том).
Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 
английского языка.

Мой дом. Названия ча-
стей дома. 
Названия предметов ме-
бели. Животные. Дома 
животных. Предлоги ме-
ста.

Узнают на слух и используют в речи изученные слова - на-
звания частей дома, предметов мебели.
Употребляют глагол « to be»  в утвердительных, предложени-
ях в Present Simple.
Употребляют предлоги места in, on, under.
Понимают на слух небольшие  тексты в аудиозаписи. Соблю-
дают нормы произношения звуков английского языка в чте-
нии вслух и устной речи и корректно произносят предложе-
ния с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-
стей. Воспроизводят графически и каллиграфически коррект-
но несколько букв английского алфавита (полупечатным 
шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 
английского языка.

Мои игрушки. Название
игрушек. Счет от 6 до 
10. Сложение.

Узнают на слух и используют в речи изученные слова - на-
звания игрушек, числительные 6-10.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
несколько букв английского алфавита (полупечатным шриф-
том).
Различают на слух и адекватно произносят некоторые звуки 
английского языка.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол «have got»  в утвердительных, пред-
ложениях.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 
содержащуюся в тексте.

Мое лицо. Части лица, 
части тела человека, 
части тела животных. 
Гигиена.

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 
содержащуюся в тексте.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
несколько букв английского алфавита (полупечатным шриф-
том).
Употребляют глагол «have got/ has got»  в утвердительных, 
предложениях, притяжательное местоимение my, множе-
ственное число существительных.
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Создают мини-проекты.
Моя еда. Названия 
продуктов. Источники 
еды. Чай в разных 
странах. Покупки в 
магазине. Продукты пи-
тания. Любимая еда.

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения .
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 
содержащуюся в тексте.
Употребляют глагол «like»  в утвердительных предложениях,
множественное число существительных.
Различают на слух и адекватно произносят звуки 
английского языка.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
буквы английского алфавита (полупечатным шрифтом).

Мои животные. Назва-
ния домашних живот-
ных. Действия. Что я 
умею делать. Ферма. 
Популярные животные в
разных странах.

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 
содержащуюся в тексте.
Описывают любимое животное и говорят о том, что оно 
умеет делать.
Употребляют глагол «can»  в утвердительных и отрицатель-
ных предложениях.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть текст песни.
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 
буквы английского алфавита (полупечатным шрифтом).

Мои ощущения. Глаго-
лы – функции органов 
чувств.

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 
английского языка.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и неболь-
шие доступные тексты в аудиозаписи: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.
Употребляют глагол «can»  в утвердительных и отрицатель-
ных предложениях.
Воспринимают на слух и понимают основную информацию, 
содержащуюся в тексте.
Используют весь грамматический и лексический материал, 
изученный в течение года.
Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского 
фольклора: рифмовки, стихотворения.
Описывают персонажей сказок/легенд.
Тематическое планирование

№ п\
п

Раздел (глава) Количество 
часов

1. Hello!Привет! Знакомство, 
приветствие и прощание, цвета

6

2. My schoolbag. Числа 1 – 5, название школьных предме-
тов и игр

6

3. My home. Части дома, предметы мебели и место их рас-
положения

6

4. My toys. Числа 6 – 10, название игрушек и их размеры 6
5. My face. Части лица, размеры 6
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6. My food. Еда, предпочтения 6
7. My animals. Животные, их действия 6
8. My senses. Чувства и ощущения 6
9. Знакомство с буквами 14
10. Резервные уроки 2

Итого: 64
Календарно - тематическое планирование

п/п Тема урока Дата по
плану

Дата
факти-
ческая

1 Давай познакомимся! Знакомство с героями учебника. 6.09

2 Приветствие, прощание (с использованием типичных 
фраз речевого этикета).

8.09

3 Основные цвета. 13.09

4 Любимые цвета героев. Мой любимый цвет. 15.09

5 Что и какого цвета в разных странах. 20.09

6 В гостях у сказки. "Репка", часть 1. 22.09

7 Моя школьная сумка. Школьные принадлежности. 27.09

8 Игры. Числа 1-5. Сосчитай предметы. Первый день ге-
роев учебника в школе.

29.09

9 Живые существа и неодушевленные предметы.  04.10

10 Сколько? Счет 1-5 06.10

11 Детские игры в разных странах. 11.10

12 В гостях у сказки. "Репка", часть 2. 13.10

13 Мой дом. Части дома и мебель. 18.10

14 Названия предметов мебели. Предлоги места. Дом 
Вуди.

20.10

15 Дома животных. 25.10

16 Это моя комната. 27.10

17 Герои сказок и их дома. 08.11

18 В гостях у сказки. "Репка", часть 3. 10.11

19 Мои игрушки. Названия игрушек. 15.11

20 Счет 6-10. Сложение. Герои учебника играют в игруш-
ки.

17.11

21 Переработка бумажного стаканчика 22.11

22 Моя любимая игрушка 24.11

23 Игрушки разных стран. 29.11

24 В гостях у сказки "Репка", часть 4. 01.12

25 Мое лицо. Части лица, части тела человека. 06.12

26 Моя гигиена. Герои учебника встречают Красную 
шапочку и Серого волка.

08.12

27 Части тела животных. 13.12

28 Посмотри на мистера Картошку. У него есть… 15.12

29 Герои мультфильмов разных стран. 20.12

30 В гостях у сказки "Репка", часть 5.  22.12
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31 Моя еда. Названия продуктов. 10.01

32 Любимая  и нелюбимая еда. Герои учебника на пикни-
ке.

12.01

33 Источники еды. 17.01

34 Моя любимая еда. 19.01

35 Чай в разных странах. 24.01

36 В гостях у сказки "Репка", часть 6. 26.01
37 Мои животные. Названия домашних животных. 31.01

38 Животные. Что умеют животные. Лесные животные 
помогают Вуди и Фрости

02.02

39 Действия. Что я умею делать. 07.02

40 Ферма. 09.02

41 Популярные животные в разных странах. Животные 
России.

14.02

42 В гостях у сказки "Репка", часть 7.  16.02

43 Мои ощущения. Глаголы – функции органов чувств. 28.02

44 День или ночь? 02.03

45 Герои учебника на празднике. 07.03

46 Пять чувств человека. 09.03

47 Что вы можете услышать, увидеть, попробовать в раз-
ных странах.

14.03

48 В гостях у сказки. Песенка про репку. 16.03

49 Знакомство с буквами Aa и Bb. 04.04

50 Буквы Cc и Dd. 06.04

51 Буквы Ee и Ff. 11.04

52 Буква Gg и Hh. 13.04

53 Буквы Ii, Jj. 18.04

54 Буквы Kk, Ll. 20.04

55 Буквы Mm, Nn. 25.04

56 Буквы Oo, Pp. 27.04

57 Буква Qq, Rr. 02.05

58 Буква Ss, Tt. 04.05

59 Буква Uu, Vv. 11.05

60 Буквы Ww, Xx. 16.05

61 Буквы Yy, Zz. 18.05

62 Мой алфавит. Буквы Aa- Zz. 23.05

63 Резервный урок. Обобщение пройденного материала 25.05

64 Резервный урок. 30.05

2.3.2. Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Юным умникам и умницам» (1-4 классы)

(общеинтеллектуальные направления)
Рабочая программа к  курсу «Юным умникам и умницам» составлена на основе
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примерных программ по внеурочной деятельности Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования (примерные программы внеуроч-
ной деятельности.  Начальное и основное образование /  [В.А. Горский,  А.А. Тимофеев,
Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010) и программы курса
«Юным умникам и умницам» автора О.А. Холодовой (Холодова О.А. Юным умникам и
умницам. Программа курса «РПС». – М.: Москва РОСТ, 2012).

Назначение  программы.  Данный  курс  представляет  систему  интеллектуально-
развивающих  занятий  для  обучающихся  начальных  классов.  Принципиальной  задачей
предлагаемого  курса  является  именно  развитие  познавательных  способностей  и  обще-
учебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагности-
ческих  фактов  у   обучающихся  слабо   развиты  память,  устойчивость  и  концентрация
внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. Программа курса
«Умники и умницы» направлена на решение этой проблемы.

Новизна данной рабочей программы определена ФГОС. 
Отличительными особенностями являются:

1) Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на до-
стижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  учебного
курса.

2) В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитатель-
ные результаты.

3) Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оцен-
ку в достижении планируемых результатов.

4) Достижения  планируемых  результатов  отслеживаются  в  рамках  внутренней  си-
стемы оценки: педагогом, администрацией, психологом.

5) В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы  кружка,  воспитательного  результата  положены  методики,  предложенные
Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.

6) При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятель-
ности обучающихся по каждой теме.

Цель  данного  курса:  развитие  познавательных  способностей  обучающихся  на
основе системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:

1) развитие мышления в  процессе  формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внима-
ния, зрительного восприятия, воображения;

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно из-
лагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументиро-
вано доказывать свою точку зрения;

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи;

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельно-
сти обучающихся;

6) формирование  и  развитие  коммуникативных  умений:  умение  общаться  и  взаи-
модействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объектив-
но оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Программа реализуется  в рамках «Внеурочной деятельности»в соответствии с
образовательным планом, рассчитана на детей 7-11 лет; программа рассчитана на четыре
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года обучения. В первом классе 33 часа (1 час в неделю). Продолжительность занятий в
первом классе – 35 минут.
Формы и методы работы.
Программа предусматривает проведение учебных занятий в различной форме:

1. Работа в парах.
2. Групповые формы работы.
3. Индивидуальная работа.
4. Самооценка и самоконтроль.
5. Взаимооценка и взаимоконтроль.
Формы организации деятельности:
• Конкурс.
• Игра.
• Путешествие.

Описание основных подходов, обеспечивающих взаимосвязь содержания уроч-
ной и внеурочной деятельности.

Содержание  курса  построено  на  междисциплинарной  (интегративной)  основе
обучения с такими предметами как математика, информатика, русский язык.

В ходе реализации программы осуществляется расширение зоны ближайшего раз-
вития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону
актуального развития.
Основными принципами распределения материала являются:
• системность: задания располагаются в определенном порядке;
• принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
• принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
• увеличение объема материала;
• наращивание темпа выполнения заданий;
• смена разных видов деятельности.

На занятиях используются презентации к занятиям, электронные задания и тесто-
вые работы, современное техническое оборудование в виде интерактивной доски, элек-
тронных учебных пособий «Учимся мыслить логически», «Графические диктанты».

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания,
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное
беспокойство обучающихся,  исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей
формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Дан-
ный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидакти-
ческих и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для
понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и
т.д., что привлекательно для младших школьников.

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать,  при-
нимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи опреде-
ленного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание
собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при
решении задач любой трудности.

На  каждом  занятии  после  самостоятельной  работы  проводится  коллективная
проверка  решения  задач.  Такой  формой  работы  создаются  условия  для  нормализации
самооценки у всех детей,
а именно:  повышения  самооценки  у  детей,  у  которых  хорошо  развиты  мыслительные
процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например,
внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учеб-
ные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью.
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В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в
занятиях,  могут почувствовать уверенность  в своих силах (для таких учащихся подби-
раются задачи, которые они могут решать успешно).

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положи-
тельный  эмоциональный  фон:  раскованность,  интерес,  желание  научиться  выполнять
предлагаемые задания.

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это поз-
воляет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут
быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы
повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и реша-
емых задач.

Для проведения занятий разработан  учебно-методический комплект, состоящий
из следующих учебных пособий:
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных ва-
риантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных
на  развитие  познавательных  процессов  у  младших  школьников  с  целью  усиления  их
математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать,
находить  закономерности,  строя простейшие предположения;  проверять  их,  делать  вы-
воды, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобран-
ные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у млад-
ших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отече-
ственных и зарубежных,  авторов  и переработана  с  учетом возрастных особенностей  и
возможностей детей 7-11 лет, часть - составлена автором пособия.

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех позна-
вательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая
это, все задания условно можно разбить на несколько групп:

- задания на развитие внимания;
- задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.

Модель занятия включает этапы, развивающие познавательные способности уче-
ников:
Рекомендуемая модель занятия  в 1 классе такая:
«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной
частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влия-
нием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов,
лежащих в основе творческой деятельности:  увеличивается  объем памяти,  повышается
устойчивость  внимания,  ускоряется  решение  элементарных  интеллектуальных  задач,
убыстряются психомоторные процессы.
«Разминка» (3 минуты).

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положи-
тельного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно.
Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать ин-
терес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены немалой
долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной де-
ятельности.
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Тренировка и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  позна-
вательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15 минут).

Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию
этих так необходимых качеств,  но и позволяют, неся соответствующую дидактическую
нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной дея-
тельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны
так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
«Веселая переменка» (3-5 минут).

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько
различных заданий одновременно.
Построение предметных картинок, штриховка (15 минут).

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или
построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведе-
ние по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предме-
ты с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит
детей к пониманию симметрии, компози¬ции в декоративном рисовании, но и формирует
и  совершенствует  тонкую  моторику  кистипальцев  рук.  Составление,  моделирование  и
штриховка предметов  и попутное  составление ребятами небольших рассказов  по теме,
продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ раз-
вития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику
рук, ребята одновременно развивают устную речь.

Формируемые УУД.
Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих уме-
ний:
• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
• В предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участ-
ников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следу-
ющих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 
• Проговаривать последовательность действий.
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности товарищей.
Познавательные УУД:

• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с
помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать  новые  знания:  находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всего класса.
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• Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плос-
кие геометрические фигуры.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, ри-
сунков,  схематических  рисунков,  схем);  находить  и  формулировать  решение  задачи  с
помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
• Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (пред-

метных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Читать и пересказывать текст.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих уме-
ний.
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
• определять последовательность событий;
• судить о противоположных явлениях;
• давать определения тем или иным понятиям;
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
• выявлять функциональные отношения между понятиями;
• выявлять закономерности и проводить аналогии.
Планируемые результаты

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты оцениваются 

по трём уровням.

Первый  уровень  результатов  приобретение  школьником  социальных
знаний(обобщественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодоб-
ряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-
ности и повседневной жизни.

Для достижения  данного  уровня результатов  особое  значение  имеет  взаимодей-
ствие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов получение школьником опыта переживания и по-
зитивного отношения  к  базовым ценностям общества  (человек,  семья,  Отечество,  при-
рода, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в це-
лом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, друже-
ственной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не по-
лучает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начина-
ет их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов  получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.

Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме,
за  пределами  дружественной  среды  школы,  для  других,  зачастую  незнакомых  людей,
которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи-
тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражда-
нином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия
приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существо-
вание гражданина и гражданского общества.

Планируется достижение первого уровня воспитательных результатов к концу пер-
вого класса,  достижение второго уровня к концу третьего класса,  достижение третьего
уровня к концу 4 класса.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по 
методикам Холодовой О. А., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном ли-
сте учителя);

Текущий:
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения;
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль  в формах
- тестирование;
- практические работы;
- творческие работы учащихся;
- контрольные задания.

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - не-
знания», своих потенциальных возможностей,  а также осознание тех проблем, которые
ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявле-
ние  индивидуальной  динамики  качества  усвоения  предмета  ребёнком  и  не  допускает
сравнения его с другими детьми.  Результаты проверки фиксируются в зачётном листе
учителя.

Для оценки эффективности занятий  можно использовать следующие по-
казатели:
- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем
помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше
развивающий эффект занятий;
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 
обеспечивают положительные результаты занятий;
- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполне-
нии которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успева-
емости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой уча-
щихся  на  других  уроках  (повышение  активности,  работоспособности,  внимательности,
улучшение мыслительной деятельности).

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые
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учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослежи-
вая динамику развития познавательных способностей детей.

Создание  портфолио является  эффективной  формой  оценивания  и  подведения
итогов деятельности обучающихся.

Впортфолио  ученика  включаются  фото  и  видеоизображения  продуктов  исполни-
тельской  деятельности,  продукты  собственного  творчества,  материала  самоанализа,
схемы, иллюстрации, эскизы и т.п.

Критерии оценки результатов тестов.
80-100% - высокий уровень освоения программы;
60-80% - уровень выше среднего;
50-60% - средний уровень;
30-50% - уровень ниже среднего;
меньше 30% - низкий уровень.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования
Личностных результатов:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других
участников  группы  и  педагога,  делать  выбор,  как  поступить,  опираясь  на  этические
нормы.
Метапредметных результатов:
Регулятивные УДД:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
- проговаривать последовательность действий;
- учиться высказывать свое предположение (версию);
- учиться работать по предложенному педагогом плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-
тельности товарищей.
Познавательные УДД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
педагога;
- учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизнен-
ный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;
- учиться овладевать измерительными инструментами.
Коммуникативные УДД:
- учиться выражать свои мысли;
- учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться;
- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
- сравнивать предметы по заданному свойству;
- определять целое и часть;
- устанавливать общие признаки;
- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
- определять последовательность действий;
- находить истинные и ложные высказывания;
- наделять предметы новыми свойствами;
- переносить свойства с одних предметов на другие.
- волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения.
- слова – выражения приветствия, прощания.
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- понятие слово. Толковый словарь.
- однозначные и многозначные слова
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования
Личностных результатов:
- учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться;
- учиться выражать свои мысли, аргументировать;
- овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.
Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формиро-
вание следующих УУД.
Регулятивные УУД:
- учиться отличать факты от домыслов;
- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.
- формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Познавательные УУД:
- овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным поняти-
ям;
-  перерабатывать  полученную информацию: группировать  числа,  числовые выражения,
геометрические фигуры;
- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предмет-
ных рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
- развивать доброжелательность и отзывчивость;
- развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
Предметными результатами являются формирование следующих умений:
- применять правила сравнения;
- задавать вопросы;
- находить закономерность в числах, фигурах и словах;
- строить причинно-следственные цепочки;
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям;
- находить ошибки в построении определений;
- делать умозаключения;
- распознавать виды текстов;
- редактировать тексты;
- работать со словарями;
- писать творческие изложения с языковым разбором;
- выделять фразеологизмы.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования
Личностных результатов:
- уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;
- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.
Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следу-
ющих УДД:
Регулятивные УДД:
- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей;
- осваивать начальные формы рефлексии.
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Познавательные УДД:
- овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, со-
хранение информации;
- соблюдать нормы этики и этикета;
- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 
признакам; устанавливать причинно-следственные связи.

Коммуникативные УДД:
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
- учиться аргументировать, доказывать;
- учиться вести дискуссию.
Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование
следующих умений:
- выделять свойства предметов;
- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;
- сопоставлять части и целое для предметов и действий;
- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели;
- приводить примеры истинных и ложных высказываний;
- приводить примеры отрицаний;
- проводить аналогию между разными предметами;
- выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 
аргументируя свой ответ;
- рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования
Личностных результатов:
- развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной деятельно-
сти;
- формировать личностный смысл учения;
- формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметных результатов.
Регулятивные УДД:
- осваивать способы решения проблем поискового характера;
- определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи;
- осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
- познавательные УУД;
- осознанно строить речевое высказывание;
- овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение рассужде-
ния;
- учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с задачами.
Коммуникативные УДД:
- учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
- формировать мотивацию к работе на результат;
- учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 
компромисса. 
Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование
следующих умений:
- определять виды отношений между понятиями;
- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов;
- находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
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- устанавливать ситуативную связь между понятиями;
- рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
- решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то».

Описание материально-технического обеспечения внеурочной 
деятельности

Наличие технических средств обучения:
- Интерактивная доска;
- Мультимедийный проектор;
- Ноутбук:
- Документ – камера.

Учебно-методическая литература для учителя

№
Автор, год издания, название пособия

Вид пособия

1.
Холодова О., Москва: РОСТ книга,2007 г «Юным умникам и умницам» Задания 
по развитию познавательных способностей (6-7 лет)  Методическое пособие

для 1-4 класса

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и Программа развития

основное  образование  /  [В.А.  Горский,  А.А.  Тимофеев,  Д.В. познавательных

Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010, способностей учащихся
Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Программа курса

«РПС». – М.: Москва РОСТ, 2012

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: Пособие для учителя
методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев,

П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты

второго поколения)

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: Пособие для учителя
система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова [ и др.]; под ред.

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение,

2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения)

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной Пособие для учителя

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов [
и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010.

– 152 с. – (Стандарты второго поколения)

Календарно-тематическое планирование для 1 класса 

№
п/
п

Тема занятия

Виды дея-
тельности или
формы орга-

низации заня-
тий

Кол-
во

часов
Формируемые УУД Дата

План Факт
1 Выявление уровня 

развития внимания,
восприятия, вооб-
ражения, памяти и 
мышления (ввод-

Выполнение 
тестовых за-
даний.

Регулятивные: учиться 
работать по предложен-
ному педагогом плану.
Познавательные: 
ориентироваться в своей
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ный урок) системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью пе-
дагога.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные: опреде-
лять  и  высказывать под
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

2 Развитие концен-
трации внимания. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
внимания.

Регулятивные: прого-
варивать последователь-
ность действий.
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.
Коммуникативные:  
овладевать  навыками  
сотрудничества  в 
группе в совместном 
решении учебной зада-
чи.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

3 Тренировка внима-
ния. Развитие мыш-
ления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления. 
Участие в 
игре.

Регулятивные:  учиться
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного.
Познавательные: 
ориентироваться в своей
системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью пе-
дагога.
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Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные: опреде-
лять и высказывать под 
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения (этические 
нормы).

4 Тренировка слухо-
вой памяти. Разви-
тие мышления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления. 
Отгадывание 
изографов, 
разгадывание 
ребусов.

Регулятивные: учиться 
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного.
Познавательные:  пере-
рабатывать  полученную
информацию: делать вы-
воды в результате 
совместной работы все-
го класса.
Коммуникативные:  
учиться  объяснять  свое
несогласие  и пытаться 
договориться.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

5 Тренировка зри-
тельной памяти. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления, 
зрительной 
памяти. 
Участие в со-
ревновании.

Регулятивные:  учиться
совместно  с  учителем  
и  другими учениками   
давать   эмоциональную 
оценку   деятельности 
товарищей.
Познавательные: добы-
вать новые знания: на-
ходить ответы на вопро-
сы,  используя  учебник, 
свой  жизненный  опыт  
и информацию, по-
лученную от учителя
Коммуникативные: 
учиться выполнять раз-
личные роли в 
группе(лидера, исполни-
теля, критика).
Личностные: определя-
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тьи высказывать под ру-
ководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

6 Развитие аналити-
ческих способно-
стей. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Регулятивные: учиться 
высказывать  свое  
предположение(вер-
сию).
Познавательные:  
ориентироваться  в  
своей  системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.

7 Совершенствование
воображения. Ри-
суем по образцу.

Выполнение 
заданий на 
развитие во-
ображения. 
Отгадывание 
изографов, 
разгадывание 
ребусов.

Регулятивные: учиться 
работать по предложен-
ному педагогом плану.
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу. Коммуника-
тивные: учиться 
выражать свои мысли.
Личностные: опреде-
лять  и  высказывать под
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

8 Развитие логиче-
ского мышления. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Регулятивные: учиться 
высказывать свое  
предположение(вер-
сию).
Познавательные:  
ориентироваться  в  
своей  системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога.
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Коммуникативные:  
овладевать  навыками  
сотрудничества  в 
группе в совместном 
решении учебной зада-
чи.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

9 Развитие концен-
трации внимания. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
внимания.

Регулятивные: прого-
варивать последователь-
ность действий.
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.
Коммуникативные:  
овладевать  навыками  
сотрудничества  в 
группе в совместном 
решении учебной зада-
чи.

10 Тренировка внима-
ния. Развитие мыш-
ления.

Выполнение 
заданий на
развитие
внимания,
мышления.

Регулятивные:  учиться
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного.
Познавательные: 
ориентироваться в своей
системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью пе-
дагога.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные: опреде-
лять и высказывать под 
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
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ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

11 Развитие слуховой 
памяти. Развитие 
мышления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти. Отга-
дывание 
изографов, 
разгадывание 
ребусов.

Регулятивные: учиться 
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного.
Познавательные:  пере-
рабатывать  полученную
информацию: делать вы-
воды в результате 
совместной работы все-
го класса.
Коммуникативные:  
учиться  объяснять  свое
несогласие  и пытаться 
договориться.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

12 Тренировка зри-
тельной памяти. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти.

Регулятивные:  учиться
совместно  с  учителем  
и  другими учениками   
давать   эмоциональную 
оценку   деятельности 
товарищей. Позна-
вательные: добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы,  ис-
пользуя  учебник,  свой  
жизненный  опыт  и 
информацию, получен-
ную от учителя.
Коммуникативные: 
учиться выполнять раз-
личные роли в 
группе(лидера, исполни-
теля, критика).
Личностные: опреде-
лять и высказывать под 
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

13 Развитие аналити-
ческих способно-
стей. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления. 
Отгадывание 
изографов, 

Регулятивные: учиться 
высказывать  свое 
предположение(вер-
сию).
Познавательные: 
ориентироваться  в  
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разгадывание 
ребусов.

своей системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

14 Совершенствование
воображения.

Выполнение 
заданий на 
развитие во-
ображения.

Регулятивные: учиться 
работать по предложен-
ному педагогом плану.
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные: опреде-
лять  и  высказывать под
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

15 Развитие логиче-
ского мышления. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления. 
Отгадывание 
изографов, 
разгадывание 
ребусов.

Регулятивные: учиться 
высказывать  свое  
предположение(вер-
сию).
Познавательные:  
ориентироваться  в  
своей  системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога.
Коммуникативные:  
овладевать  навыками  
сотрудничества  в 
группе в совместном 
решении учебной зада-
чи.

16 Развитие концен-
трации внимания. 
Развитие мышле-

Выполнение 
заданий на 
развитие 

Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
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ния. мышления. свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.
Регулятивные: прого-
варивать последователь-
ность действий.
Коммуникативные: 
овладевать  навыками  
сотрудничества  в 
группе в совместном 
решении учебной зада-
чи.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

17 Тренировка внима-
ния. Развитие мыш-
ления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Регулятивные:  учиться
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного. Коммуникатив-
ные: учиться выражать 
свои мысли.
Личностные: опреде-
лять и высказывать под 
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

18 Тренировка слухо-
вой памяти. Разви-
тие мышления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти.

Познавательные:  пере-
рабатывать  полученную
информацию: делать вы-
воды в результате 
совместной работы все-
го класса. 
Коммуникативные:  
учиться  объяснять  свое
несогласие  и пытаться 
договориться.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

19 Тренировка зри-
тельной памяти. 

Выполнение 
заданий на 

Регулятивные:  учиться
совместно  с  учителем  
и  другими учениками   
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Развитие мышле-
ния.

развитие 
памяти.

давать   эмоциональную 
оценку   деятельности 
товарищей.
Познавательные: добы-
вать новые знания: на-
ходить ответы на вопро-
сы,  используя  учебник, 
свой  жизненный  опыт  
и информацию, по-
лученную от учителя.
Личностные: опреде-
лять и высказывать под 
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

20 Развитие аналити-
ческих способно-
стей. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Регулятивные: учиться 
высказывать  свое 
предположение(вер-
сию).
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

21 Совершенствование
воображения. Ри-
суем по образцу.

Выполнение 
заданий на 
развитие во-
ображения.

Регулятивные: учиться 
работать по предложен-
ному педагогом плану. 
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.

22 Развитие логиче-
ского мышления. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления. 
Участие в 
игре.

Регулятивные: учиться 
высказывать  свое  
предположение (вер-
сию).
Познавательные:  
ориентироваться  в  
своей  системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога.
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Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

23 Развитие концен-
трации внимания. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления. 
Участие в 
игре.

Регулятивные: прого-
варивать последователь-
ность действий.
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.
Коммуникативные: 
овладевать  навыками  
сотрудничества  в 
группе в совместном 
решении учебной зада-
чи.

24 Тренировка внима-
ния. Развитие мыш-
ления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Регулятивные:  учиться
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного. 
Познавательные: 
ориентироваться в своей
системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью пе-
дагога.
Личностные: опреде-
лять и высказывать под 
руководством педагога  
самые  простые  общие  
для  всех  людей  прави-
ла поведения при 
сотрудничестве (этиче-
ские нормы).

25 Тренировка слухо-
вой памяти. Разви-
тие мышления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти.

Регулятивные: учиться 
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного. 
Познавательные:  пере-
рабатывать  полученную
информацию: делать вы-
воды в результате 
совместной работы все-
го класса.
Коммуникативные:  
учиться  объяснять  свое
несогласие  и пытаться 
договориться.
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26 Тренировка зри-
тельной памяти. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти.

Регулятивные:  учиться
совместно  с  учителем  
и  другими учениками   
давать   эмоциональную 
оценку   деятельности 
товарищей. Позна-
вательные: добывать 
новые знания: находить 
ответы на вопросы,  ис-
пользуя  учебник,  свой  
жизненный  опыт  и 
информацию, получен-
ную от учителя.

27 Развитие аналити-
ческих способно-
стей. 
Совершенствование
мыслительных опе-
раций.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Регулятивные: учиться 
высказывать свое 
предположение (вер-
сию)
Познавательные:  
ориентироваться  в  
своей  системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога. Коммуника-
тивные: учиться 
выражать свои мысли.

28 Совершенствование
воображения. Ри-
суем по образцу.

Выполнение 
заданий на 
развитие во-
ображения.

Регулятивные: учиться 
работать по предложен-
ному педагогом плану.
Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
пользуя учебную ли-
тературу.

29 Развитие логиче-
ского мышления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Познавательные:  
ориентироваться  в  
своей  системе  знаний: 
отличать новое от уже 
известного с помощью 
педагога.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

30 Развитие концен-
трации внимания. 
Развитие мышле-
ния.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
мышления.

Познавательные:  учи-
ться добывать новые 
знания: находить ответы
на  вопросы,  используя  
свой  жизненный  опыт, 
информацию, получен-
ную от педагога, и ис-
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пользуя учебную ли-
тературу.
Личностные:  в пред-
ложенных педагогом си-
туациях общения и 
сотрудничества, при 
поддержке других 
участников группы и пе-
дагога, делать выбор, 
как поступить, опираясь 
на этические нормы.

31 Тренировка внима-
ния. Развитие мыш-
ления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти.

Регулятивные:  учиться
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного.
Познавательные: 
ориентироваться в своей
системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью пе-
дагога.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.

32 Тренировка слухо-
вой памяти. Разви-
тие мышления.

Выполнение 
заданий на 
развитие 
памяти.

Регулятивные: учиться 
отличать верно выпол-
ненное задание от невер-
ного. Познавательные: 
перерабатывать  по-
лученную  информацию:
делать выводы в 
результате совместной 
работы всего класса.

33 Выявление уровня 
развития внимания,
восприятия, вооб-
ражения, памяти и 
мышления на конец
учебного года.

Выполнение 
тестовых за-
даний.

Регулятивные:  учиться
работать по предложен-
ному педагогом плану. 
Познавательные:  
ориентироваться в своей
системе знаний: отли-
чать новое от уже из-
вестного с помощью пе-
дагога.
Коммуникативные: 
учиться выражать свои 
мысли.
Личностные:  опреде-
лять и высказывать 
самые простые общие 
для всех людей правила 
поведения (этические 
нормы).

2.3.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности 
«Мое портфолио» (1-4 классы) 

(духовно-нравственное направление)
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Мое портфолио» создана в со-

ответствии: с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
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и Концепцией духовно- нравственного воспитания и развития;  требований  к результатам
освоения  ООП  НОО;  программы  формирования  универсальных  учебных  действий;
Программы внеурочной деятельности «Мое портфолио обучающегося начальной школы»
М.С.Умновой.   

 Основные цели программы:
 создание условий для развития личности младшего школьника при сохранении ее

уникальности  и  самобытности  развитие  творческих  способностей  детей,  готовности  к
самореализации, через создание портфолио

Программа определяет ряд задач:
 воспитание нравственных чувств и моральных норм; через рассмотрение и обсуж-

дение ситуаций
 воспитание  ценностного  отношения  к  познанию  и  учению,  к  природе  и

окружающей среде; путем  выполнения практических и творческих заданий 
Решение  названных  задач  обеспечит  формирование  системы  ценностей  у  пер-

воклассников: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение

Отечеству); 
 социальная  солидарность (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство); 

 гражданственность (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания); 

 семья  (любовь  и  верность,  здоровье,  достаток,  почитание  родителей,  забота  о
старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 искусство  и  литература (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля)

                        Планируемые результаты освоения  курса
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 
Личностных  результатов:
– любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;
– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной дея-

тельности,
– способность к организации собственной деятельности;
– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою

позицию, высказывать своё мнение;
– формирование уважительного отношения к иному мнению;
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
Метапредметных  результатов:
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 –  формирование  умения  находить  наиболее  эффективные  способы  достижения

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

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
–  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, отнесения к известным понятиям.

– формирование компетентности в общении, овладение навыками конструктивного
поведения;

– использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных за-
дач;

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Воспитательных  результатов:
– духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие

участия в той или иной деятельности (например,  приобрёл,  участвуя в  каком-либо со-
бытии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:
Первый уровень:
– приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обще-
стве и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до-
стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень:
– получение  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым ценностям

общества,  ценностного  отношения  к  социальной реальности  в  целом.  Для  достижения
результатов данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между
собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной
среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень:
- получение первоклассниками начального опыта самостоятельного общественного

действия, освоение социально приемлемых моделей поведения.
С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают

воспитательные эффекты:
– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
– на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности

младших школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими
школьниками элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Содержание учебного курса
Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со школь-

никами по 1 часу в неделю
 в 1 классе - всего 33часа
 во 2-4 классах - 34 часа

1 год обучения
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№ Наименование
раздела

Количество
часов

1 Знакомьтесь, это я 7
2 Моя школа 7
3 Мои учебные достижения 7
4 Мои достижения 1
5 Мои проектные работы 3
6 Пожелания и отзывы 1
7 Мой класс 7

Итого 33
2  год обучения

№ Наименование
раздела

Количе-
ство часов

1 Знакомьтесь, я второклассник 8
2 Мое здоровье 6
3 Моя школа. Мой класс. 8
4 Мои учебные достижения 9
5 Мои достижения. 1
6 Мои проектные исследовательские работы 1
7 Пожелания и отзывы 1

Итог
о 

34

3 год обучения
№ Наименование

раздела
Количе-

ство часов
1 Знакомьтесь, я- третьеклассник 6
2 Моя Родина 5
3 Моё здоровье 6
4 Моя школа. Мой класс 7
5 Мои успехи в учебе 7
6 Мои достижения. 1
7 Мои проектные исследовательские работы 1
8 Пожелания и отзывы 1
Итого 34

4 год обучения
№ Наименование

раздела
Количе-

ство часов
1 Знакомьтесь, я- четвероклассник 8
2 Моя Родина 6
3 Моё здоровье 5
4 Моя школа. Мой класс 6
5 Мои успехи в учебе 7
6 Мои достижения. 1
7 Мои проектные исследовательские работы 1
8 Пожелания и отзывы 1

Итого 34
ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ
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 занятие-беседа
 совместная работа с родителями дома
 занятие-экскурсия «История имени»
 занятие «Художественная мастерская»
 семейный огонёк
 мини-проект «Праздники»
 индивидуальная работа учащихся
 занятие с элементами игры
 работа в группах
 тренинг
 занятие-игра «Ромашка»
 занятие-экскурсия
 поход на природу
 виртуальная экскурсия
 занятие-викторина
 конкурс рисунков, фотографий, поделок и др.

Виды  внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;

Тематическое  планирование
1 год обучения

№ Тема занятия Количество 
часов

Примечание 

1 Кто ты? Будем знакомы. Мой портрет. 1
2 Моя семья. Под крышей дома моего. 1
3 Моя родословная. Мои родственники по линии мамы / 

папы.
1

4 Мир, в котором я живу. Я и мои друзья. 1
5 Земля, на которой я живу. 1
6 Я – гражданин своей Родины. 1
7 Моя маленькая родина. 1
8 Букет первоклассника. 1
9 Школьная мозаика.

Законы школьной жизни. Ты должен это знать.
1

10 Распорядок дня. 1
11 На зарядку становись. 1
12 Здоровье – это здорово. 1
13 Будь здоров без докторов. 1
14 Правила безопасности. 1
15 Мой класс. Традиции моего класса. 1
16 Законы школьной жизни. 1
17-
18

Как я отношусь к людям. Мои добрые дела. 2

19-
20

Мои жизненные принципы. 2

21 Итоговое занятие по разделу. 1
22 Учимся ставить цели. Мои цели. 1
23 Мое созвездие успеха. 1
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24-
30

Путешествие по предметным страницам. 7

31 Мои достижения в школе и вне школы. 1
32 Участие в проектах. 1
33 Пожелания и отзывы. 1
ИТОГО: 33 ч.

2 год обучения
№ Тема занятия Количество

часов
Примечание 

1 Я- второклассник. Как я провел лето. Мой портрет. 1
2 Астрологический паспорт. Тайны моего характера. 1
3 Моя семья. Под крышей дома моего. 1
4 Семейный этикет. Дом моей мечты 1
5 Я и мои друзья. Дерево дружбы 1
6 Россия- страна, в которой я живу. Моя родина- Россия.

Я- гражданин России
1

7 Моя маленькая родина 1
8 Итоговое занятие по разделу
9 Распорядок дня. На зарядку становись 1
10 Здоровье- это здорово 1
11 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу 1
12 правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты- лучшие 

продукты
1

13 Правила безопасности. Безопасный маршрут «Дом- шко-
ла»

1

14 Итоговое занятие по разделу 1
15 Калейдоскоп для второклассника ( что могу и что умею) 1
16 Первый учебный день во втором классе. Портрет вто-

роклассника
1

17 Школьная мозаика. 1
18-
19

Мой любимый класс. Традиции моего класса. Классная 
жизнь

2

20 Законы школьной жизни 1
21 Как я отношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои 

жизненные принципы
1

22 Итоговое занятие по разделу 1
23 Учимся ставить цели. Мои цели 1
24-
29

Путешествие по предметным страницам 6

30 Самооценочный лист. Мои результаты 1
31 Подводим итоги. 1
32 Мои достижения в школе и вне школы. 1
33 Участие в проектах. 1
34 Пожелания и отзывы. 1
ИТОГО: 34 ч.

3 год обучения
№ Тема занятия Количество

часов
Примечание 

1 Моя автобиография. Мои летние каникулы. Сочинение 
«Мои летние каникулы». Подумай и вспомни.

1
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2 астрологический паспорт. Тайны моего характера. По-
чему мы разные? Я- хозяин своих эмоций

1

3-4 Моя семья. Семейные традиции. Семейный герб. 2
5 Я и мои друзья 1
6 Итоговое занятие по разделу 1
7 Россия- моя Родина 1
8 Главная высота России 1
9-10 Я- гражданин России. Конституция- главный закон Рос-

сии. Правовая викторина
2

11 Итоговое занятие по разделу 1
12 Самое большое сокровище в жизни. Распорядок дня. 

Мой распорядок дня. На зарядку становись
1

13 Карта здоровья. Гигиена тела- составляющая здоровья 1
14-
15

составляем меню 2

16 Правила безопасности. Безопасный  маршрут «Дом- 
школа».

1

17 Итоговое занятие по разделу 1
18-
19

Школьная мозаика. Знакомьтесь,  мой любимый класс. 
Мои одноклассники

2

20 Правила школьной дружбы. Кодекс школьной дружбы 1
21 И немного о себе. Как я отношусь к окружающим 1
22-
23

Копилка доброго человека. Поляна добрых дел. Мои 
жизненные принципы

2

24 Подводим итоги. 1
25 Учимся ставить цели. Мои цели на учебный год 1
26-
31

Путешествие  по предметным страницам 6

32 Мои достижения в школе и вне школы 1
33 Участие в проектной  и исследовательской деятельности 1
34 Пожелания и отзывы 1
ИТОГО: 34 ч.

4 год обучения
№ Тема занятия Количество

часов
Примечание 

1  Мои летние каникулы. 1
2-3  Все люди разные. Тайны моего характера. Я- хозяин 

своих эмоций
2

4-5 Моя семья. Дом, в котором я живу. Астрологический 
прогноз

2

6-7 Я и мои друзья 2
8 Итоговое занятие по разделу 1
9-10 Россия- моя Родина 2
11 Моя маленькая Родина 1
12-13 Россия- часть планеты Земля 2
14 Итоговое занятие по разделу 1
15 Здоровье дороже богатства. Будь здоров без докторов 1
16 дерево здоровья. Букет здоровья. Распорядок дня 1
17 Выше, быстрее, сильнее 1
18 Безопасный  маршрут «Дом- школа». 1
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19 Итоговое занятие по разделу 1
20-21 Школьная мозаика. Знакомьтесь,  мой любимый класс. 

сюрприз для одноклассников. Вместе- классная семья.
2

22 Я- выпускник начальной школы 1
23 Спешите делать добрые дела Дорога добрых дел 1
24 Мои жизненные принципы 1
25 Итоговое занятие по разделу. 1
26 Учимся ставить цели. Как достичь успеха. Мои цели на

учебный год
1

27-32 Путешествие  по предметным страницам 6
33 Мои достижения в школе и вне школы 1
33-34 Участие в проектной  и исследовательской деятельно-

сти
Пожелания и отзывы

2

ИТОГО: 34 ч.

2.3.4. Рабочая программа по внеурочной деятельности 
«Риторика» (1-4 классы) 

(общекультурное направление)
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государ-

ственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  на  основе
программы  «Детская  риторика»  авторского  коллектива  под  руководством  Т.А.
Ладыженской.

Безусловно, изучение курса «Риторика» важно с точки зрения реализации постав-
ленных стандартом целей образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения до-

стижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:
– на уровне  личностных результатов – «овладение начальными навыками  адап-

тации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной
ответственности  за свои поступки,  в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»;
«развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.;

–  на  уровне  метапредметных результатов –  «овладение  навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах»;  «овладение  логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, по-
строения рассуждений»; «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»;
«готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-
нием; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться
на  «использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
решения учебных и практических задач» и т.д.;

– на уровне результатов в предметной области «Филология» –«овладение перво-
начальными  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 адекват-
ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 
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Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению
задач,  которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литератур-
ному чтению.

Безусловно,  результаты  изучения  курса  «Риторика»  достигаются  учащимися  по-
степенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 

1-й класс
Личностными результатами изучения курса  «Риторика» в 1-м классе  является

формирование следующих умений: 
– осознавать роль речи в жизни людей;
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактич-

ности в данной ситуации; 
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при обще-

нии (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий (УУД): 
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной дея-

тельности;
– реализовывать простое высказывание на заданную тему;
–  ориентироваться в  своей  системе  знаний:  приводить  примеры  удачного  и

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недо-

статок информации, использовать школьные толковые словари; 
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной дея-

тельности;
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения  курса  «Риторика»  в  1-м классе  является

формирование следующих умений: 
– различать устное и письменное общение; 
–  различать словесное  и  несловесное  общение,  осознавать  роль  несловесного

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, гром-
кости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях;

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;
–  анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров привет-

ствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения;
–  продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия,  проща-

ния, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения;
– распознавать и вести этикетный диалог;
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– находить по абзацным отступам смысловые части текста;
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заго-

ловки к маленьким текстам;
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;
–  выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль

как важных составляющих текста;
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, ри-

сунков, опорных слов;
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тек-

сте;
–  оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях

общения.
2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» во 2-м классе является
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формирование следующих умений: 
– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;
–  оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соот-

ветствия речевой роли в данной ситуации; 
– анализировать тактичность речевого поведения в семье;
–  объяснять правила вежливого поведения,  опирающиеся  на  учёт особенностей

разных коммуникантов.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формиро-

вание следующих учебных действий: 
–формулировать задачу  чтения,  выбирать вид  чтения  (ознакомительное,

изучающее);
–пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от

заголовка, выделять ключевые слова;
–отличать подробный пересказ от краткого;
–знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого

пересказа;
–пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 
–пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые сло-

ва;
–реализовывать устные  и  письменные  рассуждения  как  текстов  определённой

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то,
что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на пра-
вило, закон;

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учиты-
вать особенности описания в учебно-научной речи; 

– при выполнении некоторых заданий учебника  осознавать недостаток информа-
ции, использовать дополнительные сведения из словарей; 

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование

следующих умений: 
– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения

поставленной коммуникативной задачи; 
– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности;
– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;
–  осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств уст-

ного общения;
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации зада-

чи своего высказывания;
–  оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпиче-

ских, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справ-
кой;

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы,
вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, при-
менительно к разным ситуациям общения;

– определять тему, основную мысль несложного текста;
–  определять структурно-смысловые  части  текста  (начало,  основную  часть,

концовку);
–  подбирать заголовки  к  готовым и продуцируемым текстам (в  соответствии  с

темой, основной мыслью и т.д.);
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–  анализировать и  продуцировать невыдуманные рассказы,  соотносить речевое
содержание рассказа с задачей рассказчика;

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;
– давать оценку невежливому речевому поведению.
3-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование

следующих умений: 
– оценивать свою вежливость;
–  определять степень  вежливости при общении людей (вежливо – невежливо –

грубо);
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного обще-

ния, установления добрых, уважительных взаимоотношений;
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий: 
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя

из имеющихся критериев;
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач

при взаимодействии;
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения

коммуникативных задач;
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;
–  анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица,

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач
сведения;

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравне-
ния (выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный
пересказ текста;

–  осуществлять информационную  переработку  научно-учебного  текста:  состав-
лять его план; 

–  анализировать структуру  рассуждения,  выявлять уместность  приводимых
аргументов, правомерность выводов;

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства прави-
ла, цитаты;

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;
–  знать основные  приёмы  подготовки  устного  выступления  –  учитывать

компоненты речевой ситуации,  записывать ключевые слова, план;  представлять рису-
нок, схему; репетировать выступление и т.д.;

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графиче-
ским (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование
следующих умений: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
– отличать подготовленную и неподготовленную речь;
– знать особенности неподготовленной речи;
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, граммати-

165



ческих) для успешного общения;
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;
–  реализовывать жанры комплимента,  поздравления  с учётом коммуникативной

ситуации;
– знать особенности диалога и монолога;
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных

текстах;
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложе-

ний; исключение ненужного, вставка и т.д.);
– пользоваться основными способами правки текста.
4-й класс
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование

следующих умений: 
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека,

общества; 
–  осознавать важность  соблюдения  правил  речевого  этикета  как  выражения

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 
– отличать истинную вежливость от показной;
– адаптироваться применительно к ситуации общения,  строить своё высказыва-

ние в зависимости от условий взаимодействия;
–  учитывать интересы коммуникантов при общении,  проявлять эмоциональную

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;
–  осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других

общественных местах;
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий:
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев;
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соот-

ветствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;
–  анализировать рассуждение,  в  структуре  которого  представлены  несколько

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;
–  классифицировать различные типы аргументов:  научные и ненаучные (житей-

ские), обобщённые и конкретные;
– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя те-

зис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы
информационной избирательности;

–  признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого
иметь свою;

– различать описания разных стилей – делового и художественного;
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной зада-

чи;
– анализировать словарные статьи;
– реализовывать словарные статьи к новым словам;
–  осуществлять информационную  переработку  научно-учебного  текста:  состав-

лять опорный конспект прочитанного или услышанного;
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 
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– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоци-
ональную составляющие;

–  слушать собеседника,  кратко  излагать  сказанное  им  в  процессе  обсуждения
темы, проблемы;

– редактировать текст с недочётами.
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование

следующих умений: 
– различать общение для контакта и для получения информации;
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказыва-

ния;
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;
– называть основные признаки текста, приводить их примеры;
–  называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для

решения коммуникативных задач;
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;
– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в

начальной школе;
– анализировать типичную структуру рассказа;
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;
–  продуцировать простые  информационные  жанры  (типа  что–где–когдаикак

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;
– объяснять значение фотографии в газетном тексте;
–  реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуника-

тивной ситуации.
Содержание программы «Риторика»
1 класс (66 часов)
ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.
Для чего люди общаются.  Слово веселит,  огорчает,  утешает.  С помощью слова

люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру.
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и не-

словесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.
Виды речевой деятельности.
Слушание. Правила для слушающего.
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собесед-

ников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.)
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выде-

ления. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)
Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы)

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по 
телефону.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Текст  как  смысловое  и  тематическое  единство.  Тема  и  основная  мысль  текста.

Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы
как смысловые сигналы частей текста.

Вывеска как информационный текст. 
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жан-

ры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки,

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов.
2 класс (68 часов)
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ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.
Речевая (коммуникативная) ситуация.  Кто (адресант) говорит (пишет) –  кому

(адресат) – что – скакой целью.Речевые роли (в семье, школе и т.д.).
Виды общения.  Общение в быту (обыденное – повседневное);  общение личное:

один – один (два – три).
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непо-

нятных слов. 
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их

соответствие речевой задаче.
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом).
Письменная речь. Способы правки текста.  Вычеркивание ненужного (лишнего),

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д.
Правильная и хорошая эффективная речь.  Речь правильная и неправильная (с

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  Тематическое единство как признак текста. Типы

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах.
Типы текстов.
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении.
Описание в  учебной  речи,  его  цель,  основные  части.  Описание  в  объявлении.

Описание-загадка.
Невыдуманный рассказ (о себе).
Вторичные тексты.
Понятие о пересказе.  Подробный пересказ (устный).  Краткий пересказ (устный).

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в 
устной и письменной речи.
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие.

Вежливый отказ.
3-й класс (68 часов)
ОБЩЕНИЕ.
Речевые (коммуникативные) задачи. 
Речевая деятельность.
Говорение.  Неподготовленная  и  подготовленная  устная  речь.  Особенности  не-

подготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.
Слушание.  Приёмы  слушания:  запись  опорных  (ключевых)  слов,  составление

плана-схемы  услышанного  и  т.д.  Словесные  и  несловесные  сигналы  внимательного
слушания (повторение).

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы,
шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста;
к непонятным словам; составление плана как приём чтения.

Письменная  речь.  Способы правки  текста:  замена  слов,  словосочетаний,  пред-
ложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д.

Речевой  этикет.  Вежливая  речь.  Вежливо–невежливо–грубо.  Добрые  слова  –
добрые дела.

Правильная и хорошая (эффективная) речь.  Нормы – что это такое. Зачем они
нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные сло-
вари.

ТЕКСТ.  РЕЧЕВЫЕ  ЖАНРЫ. Разнообразие  текстов,  реализуемых  людьми  в
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общении.
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное).
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письмен-

ной речи.
Вторичные речевые жанры. 
Сжатый (краткий)  пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.)

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нуж-
ного материала из исходного текста.

Цитата в пересказах, её роль. 
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.
Типы текстов.
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравне-

ния.
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описа-

ние как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.
Рассказ по сюжетным рисункам.
4 класс (68 часов)
ОБЩЕНИЕ. 
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) си-

туации для успешного общения. (Повторение и обобщение.)
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации.
Особенности употребления несловесных средств.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с ис-

пользованием рисунков, символов.
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Сло-

варь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.
Речевой  этикет.  Вежливая  речь  (повторение).  Речевые  привычки.  Способы

выражения вежливой оценки, утешения.
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.
Сжатый пересказ  сказанного собеседником в процессе  обсуждения (темы, про-

блемы).
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.
Типы текстов.
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства:

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассужде-
нии.

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художе-
ственного стиля.

Словарные  статьи  в  толковом  и  в  других  словарях.  Особенности  словарных
статей как разновидностей текста.

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности.  Рассказ о памятных со-
бытиях своей жизни. 

Газетные информационные жанры. 
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная замет
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Таблица тематического распределения количества часов:
№
П/п

Разделы, темы Количество часов
Рабочая 
программа

Рабочая программа по классам
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Общение 121 33 31 34 23
2. Текст 124 31 35 34 24
3. Речевые жанры 16 0 0 0 16
4. Обобщение 9 2 2 0 5

Итого: 270 66 68 68 68

2.3.5. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ритмика» (1-4 классы)
(спортивно-оздоровительное направление)

Ритмика – исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание
музыки, ее характер, образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движе-
ния используются как средство более глубокого ее восприятия и понимания. Программное
содержание ритмики подводит детей к ощущению гармонической слитности своих движе-
ний с музыкой, что способствует развитию творческого воображения. В этом и новизна, и
актуальность, и педагогическая целесообразность предмета ритмики.

     Восприятие музыки – активный слухо-двигательный  процесс.  Через движение
ребенок  ярче  и  эмоциональней  воспринимает  музыку,  закрепляет  знания  о  средствах
музыкальной  выразительности  (лад,  темп,  динамика,  метр,  ритм,  регистр,  строение
музыкальной речи).

     Высокохудожественный  репертуар  музыкальных  произведений,
дифференцированное восприятие музыки, анализ музыкальных произведений расширяют
и  углубляют  музыкальный  кругозор  ребенка,  пополняя  знания  о  музыке,  эпохе,
композиторах,  средствах  музыкальной  выразительности,  музыкальных  терминах,
способствуют  формированию  музыкально-эстетического  сознания  и  культуры  ребенка.
Занятия ритмики, которые проходят  в сопровождении аккомпаниатора, более глубоко и
живо  воздействует  на  центры  нервной  системы  ребенка,   естественно  вовлекая  его  в
процесс  эмоционального  переживания  музыки,  лишь  частично  можно  использовать
фонограмму.

      Предложенная программа поможет успешно проводить работу по формированию у
детей красивой осанки, свободы и пластики движений. Чувства и настроения, вызванные
музыкой, придадут движениям детей эмоциональную окраску, влияя на разнообразие и
выразительность  жестов.  Упражнения,  вошедшие  в  данную  программу  из  системы
вокальной ритмики, помогут детям услышать музыку в речевых интонациях, что придает
речи благозвучность и фонематическую чистоту.

     Данная программа построена с учетом анатомо-физиологических особенностей
детей  младшего  школьного  возраста,  их  специфики  восприятия  музыки,  желания  и
индивидуальных  физических  возможностей  детей.  Занятия  принесут  детям  радость  от
общения с музыкой, разовьют творческие способности.

Цель  программы –  сформировать  активное  восприятие  музыкального  искусства
через осознание драматургии музыкального произведения, воспитать интерес и желание к
передаче музыкальных образов средствами ритмопластики.
Задачи программы:

1. Развивать основы музыкальной культуры.
2. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкально-эстетического

сознания  через  воспитание  способности  чувствовать,  эстетически  переживать
музыку в движении.
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3. Учить  детей  воспринимать  развитие  музыкальных  образов,  передавать  их  в
движении,  согласовывая  эти  движения  с  характером  музыки,  средствами
музыкальной выразительности.

4. Развивать  музыкальные  способности  (эмоциональную  отзывчивость  на  музыку,
слуховые представления, музыкально-ритмические чувства).

5. Учить детей: 
 определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), 
 определять виды ритмики (танец, игра, упражнение).
 понимать  простейшие  музыкальные  понятия  (высокие  и  низкие  звуки,

быстрый,  средний,  медленный  темп,  громкая,  умеренно-громкая,  тихая
музыка и т.д.).

6. Учить  изменять  движения  и  направления  движения  в  соответствии  с  формой
музыкального произведения.

7. Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в
танцах, играх, хороводах, упражнениях.

8. Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды.
Программа  и  программно-методическое  сопровождение  предмета  отвечают
требованиям, заложенным в Федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования:
 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на

основе  усвоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира,
признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-
вательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;

 задачам  образования  –  развитию  способностей  к  художественно  -  образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в
творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на пред-
метные, метапредметные и личностные результаты обучения.

Урок в начальной школе состоит из 3-х частей: 
1часть:

 Упражнения на совершенствование навыков основных движений (все виды ходьбы, 
бега, подскоков и т.д.)

2часть:

 Комплекс ритмической гимнастики.
3часть:

 Танцевальные композиции.
     Результаты работы показываются в форме открытого занятия, а также на школьных

праздниках, фестивалях.
Сроки реализации программы – 4 года, 1-4 классы. 

Общая характеристика  предмета ритмики
     Предмет ритмики  направлен на приобретение опыта музыкально-ритмической  дея-
тельности младших школьников,  формирование соответствующих умений и навыков в
процессе занятий ритмикой.   Ритмика закладывает основы музыкальной культуры уча-
щихся и способствует развитию музыкальных и творческих способностей учащихся, раз-
витию всех психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображе-
ния и т.д. Произведения русской и зарубежной классики, народного творчества, современ-
ной музыки, входящие в программу, приобщают учащихся к лучшим образцам мировой
музыкальной культуры.   
      Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоциональной отзывчиво-
сти  на музыку, ее образного восприятия в процессе музыкально-ритмической деятельно-
сти,  так как она развивает  способность творческого самовыражения,  художественного
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творческого мышления, воображения, интуиции, умения передавать характер и средства
музыкальной  выразительности  в  движении.  Огромное  значение   в  школьном  возрасте
имеет формирование целостной системы представлений о музыкальном и танцевальном
искусстве,  так  как  оно  способствует  становлению  музыкально-эстетического  сознания
учащихся, духовно-нравственных ценностей и развитию интеллекта.  Одним из главных
результатов уроков ритмики является переход к новому внутреннему состоянию ребенка,
которое называется одухотворенностью, и воспитание ценностных отношений к музыке и
жизни.
Основа ритмики – комплексы ритмической гимнастики. Последовательность и постепен-
ное усложнение музыкальных фраз и форм произведений постепенно приводит учащихся
к освоению более трудных музыкальных построений, средств музыкальной выразительно-
сти,  теоретических  музыкальных  знаний  и  более  сложных  музыкально-ритмических
движений. Тематическое построение программы создает условия для достижения цельно-
сти урока, единства всех его элементов, а так же дает возможность заменять одно произве-
дение другим с аналогичными художественными и музыкально-ритмическими задачами.
     Творческие задания, музыкально-ритмические игры, создание импровизационных этю-
дов раскроют музыкально-творческие способности учащихся, придадут свободу и  пла-
стичность движениям.

Описание места предмета ритмики в учебном плане
     Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  дополнительной

образовательной  программы  -  младший  школьный,  с  7  до  11  лет.   В  учебном  плане
образовательного учреждения в обязательной части   на изучение предмета «Ритмика» в 1
классе отводится   33 часа, по 1 часу в неделю, в  2, 3, 4 классах отводится 1 час в неделю,
34  часа  в  год  в  соответствии  с  расписанием.  Продолжительность  урока  ритмики  -  45
минут.

Описание ценностных ориентиров содержания 
предмета ритмики

      Данная программа по ритмике направлена на развитие музыкальных и творческих
способностей учащихся, формирование всех психических процессов:  внимания, осмыс-
ленного  дифференцированного  восприятия  музыки,  памяти,  эмоционального  и  логиче-
ского мышления, и, что особенно важно, творческого воображения. Личностное развитие
учащихся посредством ритмики:  их творческий потенциал,  формирование музыкально-
эстетического сознания  необходимы в данном возрасте, так как интеллект и внутренняя
культура учащихся закладывается с детства.  Любовь к музыке, ее чувства, образ, харак-
тер и умение передавать их в движении создадут почву для более глубокого восприятия и
понимания музыки и наполнят ребенка новым содержанием,  стремлением к активному
проявлению  музыкальных и творческих способностей.
     Целенаправленная  организация  и  планомерное  формирование  предмета  ритмики
способствует  личностному  развитию  учащихся:  реализации  творческого  потенциала,
готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и
самосознания,  позитивной  самооценки  и  самоуважения,  жизненного  оптимизма.  При-
общение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры  – народному и классиче-
скому музыкальному наследию – направлено на формирование целостной системы му-
зыкального  мировоззрения,  воспитание  эмоционального  образного  восприятия  музыки,
активизацию  логического  и  эмоционального  мышления,  творческого  воображения,
рефлексии,  что   способствует  познавательному  и  социальному  развитию  ребенка.  В
результате  у  школьников  формируются  духовно-нравственные  ценности:   любовь  к
своему  Отечеству,  к  своей  семье,  к  музыке  и  музыкально-ритмической  деятельности,
уважение к духовному народному и классическому наследию, развиваются способности
выстраивать отношения с другими людьми. 
      Художественная  эмпатия,  эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку  обеспе-
чивают  коммуникативное  развитие:  формируют  умение  общаться  с  другими  людьми,
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сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Личностное,  социальное,  познавательное,
коммуникативное развитие учащихся осуществляется посредством  музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности и составляет основу для решения основных пе-
дагогических задач.
Специфика  музыкально-ритмической  деятельности  в  начальной  школе  заключается  в
овладении нетрадиционными способами постижения музыкального искусства: через пе-
реживание музыки и ее  передачи эмоционального и образного содержания в движении,
что способствует становлению музыкально-эстетического сознания ребенка, его культур-
ного содержания, обогащению его внутреннего духовного мира.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета ритмики

Результат Характеристика в ФГОС
Регулятивные  целеполагание как  постановка  учебной  задачи  на  основе

соотнесения того,  что уже известно и усвоено учащимся,  и того,
что еще неизвестно;

 планирование — определение последовательности промежуточных
целей  с  учетом  конечного  результата;  составление  плана  и
последовательности действий;

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;

 контроль в  форме  сличения способа  действия  и  его  результата  с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;

 коррекция  — внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата;

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено
и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к
волевому  усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного
конфликта) и к преодолению препятствий.

Познавательные  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять  запись  (фиксацию) выборочной информации в  том
числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для смены движений, перестроений в танцах.

 научиться  основам  смыслового  восприятия  художественных  и
познавательных  музыкальных  произведений,  выделять
существенную информацию из муз.произведений разных жанров;

 осуществлять  анализ  музыки  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию 
по заданным критериям;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге
явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе
выделения сущностной связи; 

 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания
средств  музыкальной  выразительности,  выделения  существенных
признаков и их синтеза; устанавливать аналогии.
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Коммуникативные  использование речи для регуляции своего действия;
 активное  восприятие  музыкальных  произведений,  анализ

услышанного  и  воплощение   его  в  музыкально-ритмических
движениях;

 способность общаться в танце;
 способность встать на позицию другого человека;
 участие  в  обсуждении  значимых  для  каждого  человека  проблем

жизни;
 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;

Планируемые  результаты

 научиться  получит возможность научиться
Личностные 
Сформулировать эмоциональное отношение к музыке и передаче ее содержания в движении.

 размышлять об истоках возникновения   
музыкально-ритмической деятельности, о 
танцах, эпохи их создания;                   

 наблюдать за музыкально-ритмической 
деятельностью, теоретически анализировать 
произведения;

 расширять   музыкальный  кругозор и 
получить общие представления о 
музыкально-ритмической деятельности, 
теоретических познаниях музыкального 
искусства;

 Развитие мотивов музыкально-ритмической деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального) выступления.

 участвовать  в  коллективном  исполнении
музыкально-ритмических  движений,
композиций,  вовремя  начинать   и  заканчивать
движение,  слушать  паузы,  понимать
дирижерские жесты;

 умение передавать образ и содержание музыки
в движении.

 участвовать   в  коллективном  обсуждении
учебной  проблемы  и  анализе  условий
учебной задачи;

 умение  передавать  образ  и  содержание
музыки в движении. 

Предметные
1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыкально-ритмической деятельности в жизни 
человека, в его духовно-нравственном развитии

 проявлять  личностное  отношение  при
восприятии  музыкальных  произведений,
эмоциональную  отзывчивость  и  передаче
характера музыки в движении;

 понимать  степень значения роли музыкально-
ритмического искусства в жизни человека.

 выявлять  характерные особенности   жанров:
песни,  танца,  марша;  определять  на  слух
основные жанры музыки (песня, танец и марш);

 различать характер,  тембры  музыкальных
инструментов,  анализировать  форму,  средства
музыкальной выразительности произведения.

 пониманию  истоков  музыки  и  ее
взаимосвязи  с  жизнью,  эпохой  создания,
соответствие  манер,  жестов,  пластики
танцев их содержанию;

 воспринимать  учебный  материал
небольшого  объема  со  слов  учителя,
показу  музыкально-ритмических
движений, умению внимательно слушать;

 анализировать  характер,  тембр  звучания,
средства  музыкальной  выразительности,
форму музыкальных произведений.

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной народной культу-
ры.

 ориентироваться     в  музыкально-ритмической
деятельности  народного  характера,  умении
сопоставлять    различные    образцы   народной
и профессиональной    музыки;

 умения  ценить   отечественные     народные
музыкальные    традиции;

 пониманию  истоков  музыкально-ритмической
деятельности, ее взаимосвязи с жизнью;

 осмысленно владеть  способами певческой
и  музыкально-ритмической  деятельности:
пропевание  мелодии,  движение  в
соответствии со средствами  музыкальной
выразительности,  умение  передавать
характер музыки в движении;

 реализовывать     
творческий      потенциал,   осуществляя
собственные    музыкально–  исполни-
тельские    замыслы в    музыкально-ритми-
ческой деятельности;

 знать  название  русских  народных
инструментов  и  их  внешний  вид,
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определять  на  слух  звучание  народных
инструментов;

 различать  жанры  народных  песен  –
колыбельные,  плясовые, их  характерные
особенности;  

 знать  образцы  музыкального  фольклора,
народные  музыкальные  традиции,
праздники;

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-ритмической деятельности. 
 накопления  музыкально-слуховых

представлений  и  воспитания  художественного
вкуса;

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент,
что  мелодия  –  главная  мысль  музыкального
произведения;

 передача  характера  музыки,  средств
музыкальной выразительности в движении;

 сопоставлять   народные  и  профессиональные
инструменты, их своеобразие и интонационное
звучание, сходства и различия.

 Обогащению  индивидуального
музыкального опыта;

 воплощению  музыкального  образа  в
движении  в  образно-сюжетных  танцах,
характерных  особенностей  историко-
бытовых танцев;

 определять  названия  профессиональных
инструментов,выразительные  и
изобразительные  возможности  этих
инструментов.

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыке в движении. 
 выразительно передавать чувства, выраженные

в  музыке  в  движении,  ее  характерные
особенности в исполнении танцев, музыкально-
ритмических  композициях,  играх,
импровизационных заданиях;

 овладевать музыкальными теоретическими 
знаниями в восприятии музыки и  передаче 
музыки в движении. 

 выразительно  передавать   характер,
настроение,  средства  музыкальной
выразительности,  форму  музыкального
произведения  в  музыкально-ритмических
движениях;

 умение  использовать  музыкальные
теоретические знания в передаче музыки в
движении.

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальных ритмопластических 
композиций,  в импровизации движений под музыку.

 определять  характер,  настроение,  жанровую
основупроизведений;

 принимать  участие  в  элементарной
импровизации  и  исполнительской
деятельности;

 выразительно  исполнять  танец,   составлять
исполнительский  план  композиции,  находить
нужный  характер  исполнения  музыкально-
ритмических композиций, танцев.

 передавать настроение музыки в движении;
 откликаться на характер музыки пластикой

рук,  ритмическими  хлопками  и  другими
движениями;

 выразительно  исполнять  музыкально-
ритмические композиции, танцы.

Метапредметные
Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных за-
дач;

 использовать  музыкальную  речь,  как  способ
общения  между  людьми  и  передачи
информации, выраженной в звуках; 

 выделять  отдельные  признаки  предмета  и
объединять по общему признаку;

 приобретать (моделировать) опыт музыкально-
творческой  деятельности  через  сочинение,
исполнение, слушание музыки и передачи ее в
движении.

 выделять  отдельные признаки  предмета  и
объединять по общему признаку;

 выражать собственные мысли, настроения
и чувства  с  помощью музыкально-ритми-
ческой деятельности;

 приобретать  (моделировать)  опыт  му-
зыкально-  творческой  деятельности  через
сочинение,  исполнение,  слушание музыки
и передачи ее в движении.

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 
функций и ролей.

 самостоятельно   выполнять упражнения, 
музыкально-ритмические композиции, танцы; 

 участвовать в коллективной творческой 
музыкально-ритмической деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов;

 видеть взаимосвязь всех школьных уроков
друг с другом и роль ритмики в различных
явлениях жизни;

 участвовать  в  коллективном
музицировании,  вовремя  начинать   и
заканчивать движение под музыку;

 оказывать  помощь  в  организации  и
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проведении  школьных  культурно-
массовых мероприятий.

1-й класс
Личностными результатами изучения курса ритмики в 1-м классе является формирова-
ние следующих умений: 

1. формирование  музыкальной  культуры,  развитиеэмоциональной
заинтересованности  в  восприятии  музыкальной  культуры,  музыкального  мышления,
воображения, вкуса.

2. эмоциональное  восприятие  музыкального  произведения,  определение  основного
настроения и характера;

3. положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание
музыки в соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, формой
музыкального произведения;

4. выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в соответствии с
характером,  средствами  музыкальной  выразительности,  формой  музыкального
произведения;

5. выполнение  детьми  различных  творческих  заданий  по  созданию  музыкальных
этюдов  (образных  и  имитационных)  на  основе  сформированных  движений  (все  виды
ходьбы, бега, подскоков, галопа).

6. развитие у детей пространственного мышления и пространственное воображения в
творческих заданиях  по созданию музыкально-ритмических игр,  этюдов,  танцевальных
композиций.

7. умение  общаться  в  танце  с  партнером,  слаженно  исполнять  танцевальные
композиции в коллективе. 
Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 1-м классе являются форми-
рование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

1. принимать учебную задачу;
2. понимать позицию слушателя при восприятии музыкальных образов, характерных

особенностей танцев;
3. осуществлять  первоначальный  контроль   своего  участия  в  интересных  для  него

видах музыкально-ритмической деятельности;
4. адекватно воспринимать предложения учителя;
5. принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя;
6. принимать  позицию  исполнителя  музыкально-ритмических  упражнений,

композиций, танцев;
7. воспринимать  мнение  и  предложения  сверстников,  родителей  в  отношении

исполнения музыкально-ритмических композиций, танцев.
Познавательные УУД:

1. ориентироваться  в информационном материале предмета  ритмики,  осуществлять
поиск нужной информации в Музыкальном словаре и других справочниках;

2. использовать  простые  символические  варианты  музыкальной  записи  (термины,
основные музыкально-теоретические понятия);

3. первоначальной ориентации в способах решения исполнительской задачи;
4. находить в музыкальном тексте разные части;
5. понимать  содержание  музыки,  средства  музыкальной  выразительности,  форму

музыкального произведения;
6. составлять  простое  схематическое  изображение  формы  музыкального

произведения.
Коммуникативные УУД:

1. воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке;
2. учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
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3. принимать  участие  в  коллективной  музыкально-ритмической  деятельности,
учиться общаться в паре с партнером;

4. понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают,
учитель аккомпанирует, дети танцуют и т.д.);

5. контролировать свои действия в коллективной работе;
6. исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
7. использовать  простые  речевые  средства   для  передачи  мелодии,  движения  при

исполнении движений под музыку;
8. следить  за  действиями  других  участников  в  процессе  музыкально-ритмической

деятельности.
Предметными результатами изучения курса ритмики в 1-м классе являются формирова-
ние следующих умений:

1. воспринимать  доступную  ему  музыку  разного  эмоционально-образного
содержания;

2. различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши;
3. выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его содержанию;
4. воплощать характер, средства музыкальной выразительности, форму музыкального

произведения в движении;
5. отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов;
6. воплощать  образное  содержание  музыки  в  играх,  движениях,  импровизациях,

творческих заданиях;
7. слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные

части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики,
настроения;

8. находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;
9. различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения

(форте – пиано и др.).
10. выразительно  исполнять  музыкально-ритмические  задания,  упражнения,

композиции, игры;
11. воспринимать  темповые  (медленно,  умеренно,  быстро),  динамические  (громко,

тихо) особенности музыки;
12. развивать у детей пространственное мышление и пространственное воображение в

творческих  заданиях  по  созданию  музыкально-ритмических  игр,  этюдов,
танцевальных композиций.

2-й класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса ритмики во 2-м
классе является формирование следующих умений: 

1. формирование  музыкальной  культуры,  активизации  музыкального  восприятия,
мышления, воображения и других психических процессов учащихся;

2. формирование  ощущения  свободы  движений  в  передаче  музыкально-образного
содержания и характерных особенностей музыки.

3. развитие инициативы и самостоятельности в выполнении творческих заданий по
созданию музыкальных этюдов на основе сформированных движений.

4. развитие  у  детей  пространственного  воображения  в  творческих  заданиях  по
созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций

Метапредметными  результатами  изучения  курса  ритмики  во  2-м  классе  являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

1. принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
2. планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией

учителя;
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3. эмоционально  откликаться  на  музыкальную  характеристику  образов  героев
музыкальных сказок и музыкальных зарисовок;

4. выполнять действия в устной форме;
5. осуществлять  контроль своего участия в разных видах музыкально-ритмической

деятельности;
6. понимать  смысл  инструкции  учителя  и  заданий,  предложенных  в  музыкально-

ритмических упражнениях, композициях, танцах, играх, импровизациях;
7. выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
8. выразительно выполнять музыкально-ритмические движения.

Познавательные УУД:
1. осуществлять  поиск  нужной  информации,  используя  материал  и  сведения,

полученные  от  взрослых  (Музыкальный  словарик,  справочники,  задания
«Вспомни, что ты знаешь о хороводе»);

2. расширять  свои  представления  о  музыке  и  средствах  музыкальной
выразительности, теоретических знаниях;

3. пространственные ориентации в способах решения исполнительской задачи;
4. использовать простые символические варианты музыкальной записи, в том числе

карточки ритма;
5. читать простое схематическое изображение рисунка танца;
6. различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста;
7. осуществлять поиск дополнительной информации о танцах, эпохе и т.д.
8. работать  с  музыкальными  текстами:  анализировать  их,  слышать  ритмические

особенности, темп, форму произведения;
9. соотносить  различные  произведения  по  настроению,  форме,  по  некоторым

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия).
Коммуникативные УУД:

1. использовать  простые  речевые  средства  для  передачи  своего  впечатления  от
музыки;

2. исполнять музыкально-ритмические движения, танцы со сверстниками;
3. учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
4. принимать участие в коллективных импровизациях, инсценировках;
5. следить за действиями других участников в процессе коллективной музыкально-

ритмической деятельности;
6. контролировать  свои  действия  в  коллективной  работе  и  понимать  важность  их

правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат).
7. выражать  свое  мнение  о  музыке  и  танцах  в  процессе  работы над  исполнением

музыкально-ритмических движений.
Предметными результатами изучения курса ритмики во 2-м классе являются формиро-
вание следующих умений:

1. эмоциональное восприятие музыкиразнообразного содержания, различных жанров;
2. умение различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню,

танец, марш; воспринимать их характерные особенности;
3. умение эмоционально выражать  свое  отношение к музыкальным произведениям

доступного содержания;
4. различать жанры народной музыки и основные ее особенности;
5. размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о разнообразии

чувств, передаваемых в музыке;
6. передавать  содержание  музыки,  ее  образа  и  характерные  особенности  танцев,

упражнений в движении;
7. выражать свои эмоции в музыкально-ритмической деятельности; 
8. передавать характерные особенности танцев в коллективном исполнении;
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9. воспринимать  темповые,  динамические  особенности  музыки;  различать  простые
ритмические группы;

10. сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки;
11. выразительно  и  ритмично  двигаться  под  музыку  разного  характера,  передавая

смену настроения в движении.
3–й класс
Личностными  результатами изучения учебно-методического курса ритмики в 3-м классе
является формирование следующих умений: 

1. эмоциональная  отзывчивость  на  доступные  и  близкие  ребенку  по  настроению
музыкальные произведения;

2. умение  исполнять  музыкально-ритмические  композиции  в  различных  стилях:
народном, классическом, бальном, современном, стилизованно-народном. 

3. умение  подбирать  манеру,  пластику,  жесты,  элементы  этикета  для  исполнения
танцев в соответствии с эпохой создания музыкального произведения.

4. умение создавать танцевальные композиции, инсценировки, выполнять творческие
задания.

5. развитие у детей пространственного мышления и пространственного воображения
в творческих заданиях по созданию танцевальных композиций, творческих этюдов,
игр.

6. интерес к различным видам музыкально-ритмической  и творческой деятельности;
7. первоначальные  представления  о  художественно-эстетическом,  образном,

нравственном содержании музыкально-ритмических композиций и танцев;
8. этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в

жизни человека;
9. выражение  в  музыкально-ритмическом  исполнительстве  (в  том  числе

импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроения других людей.
10. нравственно-эстетических переживаний музыки;
11. позиции слушателя и исполнителя музыкально-ритмических композиций, танцев;
12. первоначальной  ориентации  на  оценку  результатов  коллективной  музыкально-

ритмической деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 3-м классе являются форми-
рование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

1. принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;

2. планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и
результат собственных действий;

3. выполнять музыкально-ритмические движенияв опоре на заданный учителем или
сверстниками ориентир;

4. осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкально-
ритмической деятельности.

5. понимать  смысл  предложенных  конструктивных  и  творческих  заданий  в
музыкально-ритмической деятельности;

6. воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых.
Познавательные УУД:

1. осуществлять  поиск  нужной  информации  в  словарике  и  из   дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке, танцах, эпохе создания;

2. самостоятельно  работать  с  музыкальными текстами,  анализировать  их строение,
характерные особенности, уметь сравнивать с ранее изученными произведениями; 

3. передавать свои впечатления о музыкально-ритмических композициях, танцах;
4. выбирать способы решения музыкально-ритмических задач;
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5. соотносить  содержание  рисунков  и  схематических  изображений  перестроений
танца с выполнением рисунка танца в движении;

6. обобщать учебный материал;
7. устанавливать аналогии;
8. сравнивать  средства  музыкальной  выразительности  в  танцевальной  музыке  и

других видах искусства (литература, живопись)
Коммуникативные УУД:

1. осуществлять  поиск  нужной  информации  в  словарике  и  из  дополнительных
источников, расширять свои представления о музыке и танцах; 

2. самостоятельно работать с музыкальными текстами и заданиями, анализировать их
строение, характер, особенности музыкального образа;

3. передавать свои впечатления о  музыкально-ритмической композиции;
4. выбирать способы решения музыкально-ритмической  задачи;
5. соотносить  иллюстративный  материал  и  основное  содержание  музыкального

произведения;
6. соотносить содержание рисунков и схематических изображений с перестроениями

в танце;
7. проводить  сравнение  и  классификацию  изученных  объектов  по  заданным

критериям;
8. обобщать учебный материал;
9.  устанавливать аналогии;

Предметными результатами изучения курса ритмики в 3-м классе являются формирова-
ние следующих умений:

1. эмоционально выражать свое отношение к музыкально-ритмической деятельности;
2. ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыки танцев;
3. понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека;
4. передавать  в  различных  видах  музыкально-ритмической

деятельностихудожественно-образное  содержание  и  основные  особенности
сочинений  разных  композиторов  и  народного  творчества,  представлениями  о
композиторском и исполнительском творчестве;

5. владеть музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы
различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон;

6. выразительно  двигаться  под  музыку,  передавая  средства  музыкальной
выразительности, форму произведения в движении; 

7. различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок
в движении;

8. сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  разных  музыкально-ритмических
движений;

9. различать язык танца и выразительно передавать его характерные особенности в
движении.

4–й класс
Личностными результатами изучения курса ритмики в 4-м классе является формирова-
ние следующих умений: 

1. эмоциональная  отзывчивость  на  музыку,  осознание  содержания  музыкальных
произведений, его драматургии;

2. эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;

3. умение  исполнять  музыкально-ритмические  композиции  в  различных  стилях:
народно-характерном,  классическом,  бальном,  современном,  стилизованно-
народном.  Учить  подбирать  манеру,  пластику,  жесты,  элементы  этикета  для
исполнения танцев в соответствии с эпохой создания музыкального произведения.
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4. умение  детей  выполнять  различные  творческие  задания  по  созданию
танцевальных  композиций,  инсценировок  песен  на  основе      сформированных
движений  и  добиваться  свободы  в  исполнении  и    передаче   характерных
особенностей музыки танца.

5. умения  и  навыки  в  выполнении  задач  на  пространственные  ориентировки  в
творческих заданиях, составлении танцевальных композиций.  

6. учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу,  устойчивая
мотивация к различным видам музыкально-ритмической деятельности;

7. навыки оценки и самооценки результатов музыкально-ритмической деятельности;
8. основа  для  формирования  культуры   здорового  образа  жизни  и  организации

культурного досуга.
9. способности видеть в людях лучшие качества;
10. способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания

и представления о музыке.
Метапредметными результатами изучения курса ритмики в 4-м классе являются форми-
рование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

1. понимать  смысл  исполнительских  и  творческих  заданий,  вносить  в  них  свои
коррективы;

2. планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленными  художественно-
исполнительскими и учебными задачами;

3. различать способ и результат собственных и коллективных действий;
4. адекватно  воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников

и других людей;
5. вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки;
6. осуществлять  контроль своего участия в разных видах музыкально-ритмической

деятельности;
7. выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
8. воспринимать  мнение  сверстников  и  взрослых  о  музыкальном  произведении,

особенностях его исполнения;
9. высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства;
10. принимать  инициативу  в  музыкально-ритмических  импровизациях  и

инсценировках;
Познавательные УУД:

1. осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  и
творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы,  в
том  числе  в  открытом  информационном  пространстве  (контролируемом
пространстве Интернета);

2. использовать  знаково-символические средства,  в  том числе схемы, для решения
учебных (музыкально-ритмических) задач;

3. воспринимать и анализировать музыкальные тексты, в том числе нотные;
4. строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме,  используя  примеры

музыкальной записи;
5. проводить  сравнение  и  классификацию  изученных  объектов  по  заданным

критериям;
6. обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
7. устанавливать аналогии;
8. представлять  информацию  в  виде  сообщения  с  иллюстрациями  (презентация

проектов).
9. соотносить  различные  произведения  по  настроению,  форме,  по

различнымсредствам  музыкальной  выразительности  (темп,  ритм,  динамика,
мелодия);
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10. строить  свои  рассуждения  о  характере,  жанре,  средствах  художественно-
музыкальной выразительности

Коммуникативные УУД:
1. выражать  свое  мнение  о  музыке,  используя  разные  речевые  средства  (монолог,

диалог,  сочинения),   в  т.ч.  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

2. выразительно  исполнять  музыкально-ритмические  движения,  воспринимать  их
каксредство общения между людьми;

3. контролировать  свои  музыкально-ритмические  движенияв  коллективной  работе
(импровизациях, инсценировках), соотносить их с действиями других участников и
понимать важность совместной работы;

4. продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в проектной
деятельности;

5. задавать вопросы;
6. использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера;
7. стремиться  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве;  вставать  на

позицию  другого  человека,  используя  опыт  эмпатийного  восприятия  чувств  и
мыслей персонажа музыкального произведения.

8. участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства;
9. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех участников;
10. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех участников;
Предметными результатами изучения курса ритмики в 4-м классе являются формирова-
ние следующих умений:

1. эмоционально  и  осознанно  воспринимать  музыку  различных  жанров,  включая
фрагменты крупных музыкальных жанров;( в упражнениях, композициях, танцах,
играх, и др.).

2. эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-ритмической деятельности;

3. размышлять  о  музыке  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека  и
анализировать музыкальные произведения;

4. соотносить музыкально-ритмические движения с жизненными впечатлениями;
5. умение сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
6. ценить  отечественные  народные  музыкальные  традиции,  понимая,  что  музыка

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства;
7. умение  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-

мелодические  особенности  профессионального  и  народного  творчества  в
музыкально-ритмической деятельности;

8. соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки,
средства музыкальной выразительности в движении;

9. наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл
различных форм построения музыки и передавать их в движении;

10. наблюдать за процессом и результатом музыкально-ритмической деятельности;
11. общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных

художественных образов в движении;
12. узнавать  звучание  различных  певческих  голосов,  хоров,  музыкальных

инструментов и оркестров
13. выразительно  исполнять  музыкально-ритмические  движенияразных  форм  и

жанров;
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14. определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;

15. оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

В процессе изучения музыкального искусства  у выпускников начальной школы будет
развиваться  интеллектуальная  и  эмоциональная сферы, воспитываться  художественный
вкус, расширяться музыкальный и культурный кругозор.  В ходе обучения искусству бу-
дет идти активный процесс становления социально-личностных отношений, проявления
творческих инициатив в мире музыки, восприимчивости и способности к сопереживанию,
развитие образного и ассоциативного мышления, творческой фантазии.

Выпускник научится:
1.наблюдать  за  многообразными  явлениями  музыкально-ритмического  искусства,
выражать свое отношение   к искусству,  передавая художественно-образное содержание
произведения в единстве с его формой в движении;
2. выявлять выразительные средства и особенности музыкального языка и передавать их в
движении;
3. выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участ-
вовать  в  различных  формах  музицирования,   проявлять  инициативу  в  художественно-
творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
1.принимать активное участие в художественных событиях  класса, музыкально-эстетиче-
ской жизни школы, города, республики (музыкальные вечера, концерты, конкурсы и т.д).
2. самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах,
спектаклях и.т. д., оценивая их с художественно  – эстетической точки зрения.
3.Заниматься музыкально-ритмическим самообразованием при организации культурного
досуга, составлении домашней фонотеки, посещении концертов, фестивалей и т.д.

Содержание предмета ритмики
Репертуар  программы представлен в следующих темах:
1. Характер музыки, средства музыкальной выразительности.
2. Музыкальная форма.
3. Комплекс ритмической гимнастики.
4. Танцевальные композиции, игры и упражнения с предметами.
5.Историко-бытовой  танец,  парные  композиции,  элементы  бального,  народного  и
современного танца.
6.Игровое танцевальное творчество. Инсценирование песен. Постановка ритмопластиче-
ских спектаклей.

Тема 1. Характер музыки, средства музыкальной выразительности 
     Репертуар, предложенный для этой темы, решает задачу целостного восприятия му-
зыки в тесной взаимосвязи с жанровой принадлежностью.
Необходимо научить детей:

 воспринимать динамические оттенки характера музыки; 
 анализировать  характер  и  средства  музыкальной  выразительности,  форму

музыкального произведения и передавать их в движении; 
 воспринимать ритм как организующее начало в музыке, передавать в хлопках и

движении ритмический рисунок;
 исполнять  задания,  учитывая  зависимость  манеры  исполнения  движений  от

принадлежности музыки к определенной эпохе.
      Работая с репертуаром этой темы необходимо использовать музыкальную термино-
логию.
Тема 2. Музыкальная форма 
     На предложенных музыкальных примерах раскрыть и проанализировать структуру му-
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зыкальных произведений (фраза, предложение, период, вступление, заключение).
     Предложить следующие музыкальные формы: одно- , двух- , трехчастную, вариацион-
ную форму, канон.
     Научить  изменять композицию танцев и упражнений, направление и сами движения в
соответствии со сменой частей, фразировки, вариацией в музыке, слышать и реагировать
на основные элементы музыкальной речи.  Помнить,  что  реприза  в  музыке  означает  и
репризу в движении. 
Тема 3. Комплексы ритмической гимнастики 
     В  основу предложенных комплексов  легла  музыка  Ф.Шуберта  и  музыка  русских
композиторов: М.Глинки, П.Чайковского, С.Майкапара, А.Гречанинова.
    Упражнения, движения позволяют передать не только характер произведения со всеми
средствами музыкальной выразительности,  но и форму,  а  самое главное,  музыкальный
образ.
Тема 4. Танцевальные композиции, игры, упражнения с предметами 
     Предметы, с которыми предлагается двигаться под то или иное музыкальное произве-
дение,  позволяет  подчеркнуть  характер,  настроение  музыки,  средства  музыкальной
выразительности.
     Перед разучиванием композиции с предметом необходимо предварительно неодно-
кратное  прослушивание  музыки,  анализ  средств  музыкальной  выразительности,  чтобы
полнее раскрыть характер музыкального произведения.
Тема 5. Историко-бытовой танец, парные композиции, элементы парного, бального,
народного и современного танца 
      Танец – древний вид искусства. Изначально танец существовал без музыки, так как в
качестве музыкального сопровождения использовался прежде всего ритм, танцующие от-
бивали такт ногами и руками. Позднее для звукового сопровождения надевали особые де-
ревянные сандалии, в руки брали устричные раковины (своеобразные кастаньеты).
     Обращаясь к музыке различных эпох, подчеркивая ее характерные особенности, можно
предложить детям на примере развития народной музыки и народного танца несложные
танцевальные композиции, простые элементы того или иного танца, проследить, как по-
степенно народный танец видоизменялся и из народных празднеств переходил в салоны.
Ведь композиторы во все времена опирались в своем творчестве на истоки народной му-
зыки. Именно И. Штраус, вдохновленный народным танцем – вальсом, сочинял вальсы
столь  блистательные,  что  бывший  танец-простолюдин  вихрем промчался  по  Европе  и
прочно закрепился во дворцах знати как «король» танцев.
     Слушая с детьми музыку разных эпох и народов, отрабатываются манеры, характерные
для времени написания музыкального произведения. Сравнивая музыку бальных танцев с
музыкой  народных  танцев,  можно  проследить,  как  благодаря  музыкальному  решению
композиторов  танец  рождается  заново.  Иногда  танец  отходил  от  своих  первоистоков,
утрачивая  обаяние простоты и естественности в движениях,  теряя непосредственность,
живость, темперамент в выражении чувств. Вместе с изяществом приобретались черты,
свойственные дворцовому ритуалу – церемонность, сдержанность, галантность, порой ма-
нерность, чопорность.  Это вызвалось особенностями психологии и культуры: обстанов-
кой, одеждой.
      Перед слушанием музыки того или иного танца желательно использовать иллюстра-
тивный материал:  эскизы костюмов,  детали украшений,  прически,  обувь –  все то,  что
влияло на манеры и технику исполнения танца. Прекрасно настраивает на восприятие му-
зыки чтение фрагментов стихов и художественной прозы.
Тема 6.  Игровое  танцевальное  творчество.  Инсценировка  песен.  Постановка рит-
мопластических спектаклей
      Работе  по  данной  теме  должна  предшествовать  кропотливая  предварительная
подготовка. Не может быть творчество без знаний, умений, навыков. Музыка, предложен-
ная для творческих заданий и этюдов, дает возможность преподавателю проанализиро-
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вать, достаточно ли было уделено внимания качеству выполнения движений, умеют ли
дети отличать музыку современную от музыки той или иной эпохи, народную от класси-
ческой.
      Песни, используемые для инсценирования, должны быть разучены на музыкальных за-
нятиях. Можно дать детям соответствующие атрибуты, придумать костюмы. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

Планирование уроков ритмики для учащихся 1-го класса
Годовой план

Цель обучения:
1. Привить детям любовь и желание к познанию музыкальной драматургии.
2. Формирование необходимых навыков в ритмопластике для наиболее полной передачи в
движениях содержания музыкального произведения.
3. Воспитание интереса и желания выражать свои творческие фантазии, чувства, вызван-
ные музыкой к передаче музыкальных образов средствами ритмопластики.
4. Формирование красивой осанки, выразительности и пластики движений.
       Задачи обучения:  
1. Формировать музыкальную культуру, развивать эмоциональную заинтересованность в
восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса.
2. Учить детей исполнять музыкальные композиции, передавая чувства, эмоции, вызван-
ные музыкой в движении в соответствии с характером, средствами музыкальной вырази-
тельности, формой музыкального произведения.
3. Учить детей выполнять различные творческие задания по созданию музыкальных этю-
дов (образных и имитационных) на основе сформированных движений (все виды ходьбы,
бега, подскоков, галопа).
4.  Развивать  у  детей  пространственное  мышление  и  пространственное  воображение  в
творческих заданиях  по созданию музыкально-ритмических игр,  этюдов,  танцевальных
композиций.

План работы на 1-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Путешествие на музыкальную по-
лянку

1 1.Выявление музыкальных возможностей детей.
2.Организация  музыкально-педагогического
процесса.
3.Настроить детей на образное содержание музыки
и умение характеризовать ее.

Песня, танец, марш. 1 1.Формирование  у  детей  понятие  о  трех  жанрах:
марш, танец, песня.

Характер и настроение в музыке 1 1.Вызвать  активный  интерес  учащихся  и  желание
двигаться в соответствии с характером, средствами
музыкальной  выразительности,  формой  музыкаль-
ного произведения.
2.Учить детей выражать свои чувства  и  эмоции в
движении.

Осенние  фантазии,  тематический
урок

1 1.Побуждать  детей  к  творчеству,  умению  переда-
вать изобразительность музыки в движении с пред-
метами (листиками).

Музыкальная форма 1 1.Учить детей анализировать музыкальные построе-
ния: количество частей и их особенности.

Мир музыки П.И.Чайковского 1 1.Знакомство с творчеством композитора, вызвать у
учащихся  активный  интерес  к  музыке  П.Чайков-
ского.

«Детский  альбом»  П.И.Чайков-
ской

1 1.Рассказать  о  истории  и  содержании  «Детского
альбома» П.Чайковского.
2.Разучивание комплекса  ритмической гимнастики
на музыку П.Чайковского.

185



Историко-бытовой танец Полька. 2 1.Познакомить детей с движениями Польки, ее ха-
рактерными особенностями.
2.Дать историческую справку о танце.

Основные движения Польки. 1 1.Продолжить  знакомство  с  основными  движени-
ями Польки, закрепить их.
2.Вспомнить о характерных особенностях танца.

Полька, движение в паре. 1 1.Показать детям движения Польки в паре и разу-
чить движения и перестроения танца.
2.Учить детей уважению друг друга и чувству кол-
лектива.

Общение  в  танце,  характерные
особенности Польки.

2 1.Учить детей общаться в танце.
2.Добиватьсяслаженности  движений  с  музыкой,
свободы  выполнения  характерных  движений
Польки.

Полька.  Закрепление движений и
перестроений.

1 1.Продолжить работу над закреплением танцеваль-
ных движений и перестроений танца.
2.Учить  передавать  в  движении  характер  музыки,
средства  музыкальной  выразительности,  драма-
тургию.

Музыкально-ритмические  компо-
зиции к празднику 

2 1.Подготовить детей к выступлению на празднике.
2.Добиваться  слаженности  движений  с  музыкой,
выразительности,  способность развитию эмоций и
общения друг с другом.

План работы на 2-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Подготовка  к  празднику  Рожде-
ства

1 Продолжить работу над слаженностью и выразитель-
ностью движений под музыку.

Музыкальные  образы  в  произве-
дениях П.Чайковского.

1 Учить  учащихся  умению  характеризовать  средства
музыкальной  выразительности,  форму  характерные
образы  музыки  П.Чайковского  и  передавать  их  в
движении.

Трехдольный размер в произведе-
ниях П.Чайковского.

1 Проработать  ритмически  сильные и слабые  доли в
трехдольном  размере  в  произведениях  П.Чайков-
ского  «Сладкая  греза»,  «Новая  кукла»,  «Вальс»,
«Немецкая песенка».  

«Балансе» вальса 1 1.Разучить  с  детьми  движение  «балансе»,  правиль-
ные позиции рук, повороты головы.
2.Учить  детей  ритмично  и  правильно  передавать
трехдольный ритм вальса.

Повороты вальса 1 Разучить  с  детьми  половинный и  полный  поворот,
позиции рук.

Движение с предметом 2 Учить детей движению с предметом, умению переда-
вать средства музыкальной выразительности.

Пластика рук в движении с пред-
метом

2 Добиваться  свободы,  выразительности  пластики
движений с предметом.

Закрепление  композиции  с  пред-
метом.

2 Детальная  работа  над  композицией  и  закрепление
движений  под  музыку,  добиваться  слаженности
движений под музыку.

Образно-сюжетная композиция. 2 Познакомить детей с образно-сюжетной композиций
весенней тематики.

Мир детства в музыке. 1 Учить  детей  умению  выражать  свое  отношение,
эмоции, чувства к музыке того или иного композито-
ра в движении.

Игровое танцевальное творчество. 2 Учить  детей  выражать  средства  музыкальной
выразительности в творческих заданиях, этюды, му-
зыкальных играх.
Стимулировать  и  поощрять  творческие  проявления
детей в творческих заданиях, этюдах, играх.

Заключительный урок-концерт. 1 Повторение пройденного материала и выразительное
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исполнение композиций, упражнений и т.д.

Планирование уроков ритмики для учащихся 2-го класса
Годовой план

Цель обучения:
1.Активизировать у детей интерес и желание к познанию музыкальной драматургии.
Развивать необходимые навыки в ритмопластике для наиболее полной передачи в движе-
ниях содержания музыкального произведения.
2.Воспитание и развитие художественно-творческих способностей, самостоятельности и
инициативы при составлении танцевальных  композиций, инсценировке песен, в творче-
ских заданиях и т.д.
3.Способствовать формированию свободы, пластики и выразительности движений в  пере-
даче музыкальных образов средствами ритмопластики. 
Задачи обучения:
1.Формировать  музыкальную  культуру,  способствовать  активизации  музыкального
восприятия, мышления, воображения и других психических процессов учащихся.
2.Подводить детей к ощущению свободы движений в передаче характера и других харак-
терных особенностей музыки.
3.Развивать инициативу и самостоятельность в выполнении творческих заданий по созда-
нию музыкальных этюдов на основе сформированных движений.
4.Развивать у детей пространственное воображение в творческих заданиях по созданию
музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций.

План работы на 1-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Характер и настроение в музыке 1 1.Выявление музыкальных возможностей учащихся.
2.Организация музыкально-педагогического  процес-
са на уроках.
3.Побуждать учащихся к активному желанию пере-
давать характер и настроение музыки в движении.

Музыкальная форма 1 Учить  детей  умению  анализировать  музыкальные
произведения,  слышать  смену  частей,  способство-
вать дифференцированному восприятию музыки.

Мир музыки П.И.Чайковского 1 Способствовать умению учащихся более осмысленно
и  дифференцированно  воспринимать  произведения
П.И.Чайковского,  анализировать,  закреплять  теоре-
тические  понятия  о  композиторе,  его   музыке,
добиваться  эмоциональной  передачи  ее  характера,
драматургии в движении.

Трехдольный размер в музыкаль-
ных  произведениях  П.И.Чайков-
ского.

1 Проработать сильные и слабые доли в трехдольном
размере  в  произведениях П.  Чайковского  «Сладкая
греза», «Новая кукла», «Вальс», «Немецкая песенка»
и применить эти навыки в составлении композиции.

Вальсовая дорожка 1 Закрепление ощущения трехдольности и применение
навыков движения в  трехдольном ритме вальсовой
композиции.

«Балансе», повороты вальса. 2 Разучить с учащимися движения: балансе, полный и
половинный повороты.
Закрепление движений балансе, полный и половин-
ный поворот.

Пластика рук в движении вальса. 2 Закрепить позиции рук в балансе, поворотах и валь-
совой дорожке.

Музыкально-ритмическая  компо-
зиция  образно-сюжетного  харак-
тера.

2 Учить детей восприятию музыки образно-сюжетного
характера, передавать характерные образы музыки в
движении.
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Разучивание  элементов  движений,  перестроений
композиции.
Добиваться слаженности движений с музыкой.

Характерные  особенности  му-
зыкально-ритмической  компози-
ции.

1 Продолжить  работу над  слаженностью движений с
музыкой.
Работа  над  художественным  образом  композиции,
передаче его в ритмопластике.

Движение с предметом. 2 Упражнять детей в плавном движении рук без пред-
мета и с предметом (платком, шарфиком и т.д.).

Музыкально-ритмическая  компо-
зиция к празднику.

2 Способствовать  умению  детей  выразительно
двигаться в соответствии с музыкальными образами,
средствами  музыкальной  выразительности,  драма-
тургией произведения.

Подготовка к празднику. 1 Добиваться  слаженности  движений  с  музыкой,  ак-
тивной передачи драматургии музыки в движении.
Воспитывать коллективную ответственность в танце,
способствовать развитию эмоций и общению друг с
другом. 

План работы на 2-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Движение с предметом.
Танцевальная  композиция на  му-
зыку А. Дворжака.

1 Способствовать  умению  учащихся  анализировать
музыку, умению дифференцированно воспринимать
ее и характерно передавать ее содержание.

Основные  движения  композиции
на музыку А.Дворжака. 

1 Закрепление основных движений без предмета и с
предметом.

Перестроения композиции. 1 Разучивание и закрепление перестроений компози-
ции.

Движение с предметом (платком). 1 Закрепление  композиции  с  предметом  (газовым
платком).

Закрепление  основных  движений
и перестроений композиции.

1 Формировать у детей умение слаженно выполнять
движения с музыкой.

Пластика рук в движении с пред-
метом.

1 Развивать у учащихся умение свободно двигаться с
предметом,  добиваться  свободы,  выразительности,
пластики движений.

Подготовительное  упражнение  к
движению с лентами

1 Разучить  подготовительные  упражнения  к  движе-
нию с лентами: «солнце, восьмерка, качели».

Основные  элементы  движений  с
лентами

1 Закрепление  подготовительных  упражнений,
проверка каждого учащегося.
Разучивание перестроений композиции.

Музыкально-ритмическая  компо-
зиция с лентами.

2 Продолжить работу над правильным выполнением
движений без лент, проверка учащихся.

Закрепление  основных  навыков
движения с лентами.

1 Продолжить  работу  над  точностью  выполнения
движений, перестроений композиции.

Пластика рук  в  движении с  лен-
тами.

2 Формировать у детей навыки выполнения движений
без лент и с лентами, работа над точностью движе-
ний.

Весенние образы в музыке. 1 Развивать  у  учащихся  творческие  способности,
учить импровизировать движения под музыку, пе-
редавая музыкальный образ, средства музыкальной
выразительности,  форму,  драматургию  произведе-
ния в движении.

Мир детства в музыке. 1 Учить учащихся передавать свое отношение к раз-
нохарактерной музыке композиторов разных эпох и
передавать эмоции, чувства в движении.

Игровое танцевальное творчество. 2 Способствовать развитию творческих способностей
учащихся, инициативы и самостоятельности в твор-
ческих заданиях, этюдах, играх.

Заключительный урок-концерт. 1 Повторение пройденного материала: танцев, упраж-
нений, игр, творческих заданий.

Планирование уроков ритмики для учащихся 3-го класса
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Годовой план
Цель обучения:
1.Способствовать становлению музыкально-эстетического сознания учащихся через воз-
никновение способности чувствовать, эстетически переживать музыку в движении.
Совершенствование необходимых навыков в ритмопластике для передачи чувств, эмоций,
вызванных музыкой в движении.
2.Совершенствование  художественно-творческих  способностей  при  составлении  танце-
вальных композиций, творческих заданий, инсценировок песен.
3. Добиваться свободы, пластики и выразительности движений в танцах.
Задачи обучения:
1.Формировать музыкальную и духовную культуру, развивать все психические процессы
учащихся.
2.Учить детей исполнять музыкально-ритмические композиции в различных стилях: на-
родном, классическом, бальном, современном, стилизованно-народном. Учить подбирать
манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения танцев в соответствии с эпо-
хой создания музыкального произведения.
3.Учить  детей  выполнять  различные  творческие  задания  по  созданию  танцевальных
композиций, инсценировок.
4.Развивать у детей пространственное мышление и пространственное воображение в твор-
ческих заданиях по созданию танцевальных композиций, творческих этюдов, игр.

План работы на 1-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Характер и настроение в музыке. 1 1.Выявление музыкальных возможностей учащихся.
2.  Организация музыкально-педагогического процес-
са.
3.Настроить детей на раскрытие музыкального харак-
тера, настроения в движении.

Упражнения с лентами. 1 1.Способствовать  совершенствованию  навыков
движения с лентами.

Музыкально-ритмическое  упраж-
нение  с лентами.

1 1.Формировать  координацию движения  рук  и  ног  в
композиции с лентами.

Пластика рук  в движении с лен-
тами.

2 1.Упражнять учащихся в движении с лентами, доби-
ваясь свободы пластики движений рук.

Закрепление  основных  движений
композиции с лентами.

1 1.Продолжить работу над совершенствованием навы-
ков движения с лентами, способствовать проявлению
чувств,  эмоций  детей  и  передаче  их  в  музыкально-
ритмических движениях.

Музыкальные образы и характер-
ные  особенности  композиции  с
лентами.

1 1.Способствовать  воплощению музыкально-ритмиче-
ских образов в движении с лентами.

Мир музыки С. Майкапара. 1 1.Вызвать у детей интерес к музыке С.Майкапара, ее
образному  содержанию  и  передаче  ее  характерных
особенностей в музыкально-ритмических движениях.

Сказка в музыке  С. Майкапара. 1 1.Побудить учащихся к творчеству,  к созданию ска-
зочного сюжета в музыкально-ритмических движени-
ях средствами ритмопластики.

Историко-бытовой танец Менуэт. 1 1.Дать историческую справку о Менуэте, эпохе созда-
ния, композиторах, манерах, этикете.
2.Способствовать формированию хороших манер уча-
щихся в музыкально-ритмических движениях.

Основные  элементы  движений
Менуэта.

1 1.Работа над основным шагом Менуэта,  элементами
движений.
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Менуэт. Перестроения в паре. 1 1.Разучить перестроения Менуэта в паре.
2.Способствовать формированию хороших манер уча-
щихся, точности выполнения движений.

Закрепление основных элементов
и движений Менуэта.

1 1.Продолжать  работу  над  точностью  выполнения
движений и добиваться слаженности движений с му-
зыкой и в паре друг с другом.

Характерные  особенности  Ме-
нуэта.

2 1.Учить  детей  передавать  характерные  особенности
эпохи танца, бережно и уважительно относиться друг
к другу в паре.

Общение в танце. 1 1.Учить учащихся общаться в танце, бережно относи-
ться друг к другу и к другим участникам танца.

Урок-концерт. 1 1.Повторение  и  выразительное  исполнение  му-
зыкально-ритмических композиций.

План работы на 2-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Основные шаги русского танца. 1 1.Познакомить учащихся с переменным шагом рус-
ского танца.
2.Добиваться  правильного  выполнения  движений
под музыку.

Элементы движений русского тан-
ца.

1 1.Формировать  навыки  движений  русского  танца,
способствовать их совершенствованию.

Основные движения русского тан-
ца в паре.

1 1.Учить детей выполнять движения русского танца в
паре, эмоционально общаться с партнером.

Перестроения танца. 1 1.Выучить с учащимися перестроения танца, способ-
ствовать  формированию чувства  ответственности  в
паре и в коллективе.

Закрепление  основных  движений
русского танца.

1 1.Способствовать  закреплению основных движений
русского танца.
2.Добиваться  слаженности  движений  с  музыкой  и
друг с другом.

Музыкальные  образы  русского
танца.

1 1. Совершенствовать  танцевальные навыки учащих-
ся через осознание ими музыкального образа танца,
его сюжета, содержания.

Характерные  особенности  рус-
ского танца.

2 1.Учить учащихся передавать в движении характер-
ные  особенности  русского  танца,  добиваться  сво-
боды и выразительности движений.

Историко-бытовой  танец  Ма-
зурка.

1 1.Дать историческую справку о Мазурке,  эпохе со-
здания, композиторах, манерах, этикете.

Основные элементы движений ма-
зурки.

1 1.Формирование навыков движений Мазурки.

Мазурка. Движение в паре. 1 1.Разучить движения Мазурки в паре.
Перестроения Мазурки. 1 1.Закрепление перестроений Мазурки.
Характерные  особенности  Ма-
зурки.

2 1.Учить учащихся передавать характерные особенно-
сти эпохи танца, манеры, пластику движений.

Закрепление  композиции  Ма-
зурки.

1 1.Добиваться слаженности движений с музыкой, чув-
ствовать своего партнера и двигаться вместе с ним.

Мазурка. Общение в танце. 2 1.Учить детей эмоционально общаться с партнером,
воспитывать чувство ответственности.

Заключительный урок-концерт. 1 1.Повторение композиций, упражнений.

Планирование уроков ритмики для учащихся 4-го класса
Годовой план

Цель обучения:
1.Способствовать становлению общей духовной культуры учащихся.
2.Достижение свободы, пластики и выразительности движений и передача характерных
особенностей музыки в соответствии с эпохой создания музыкального произведения,  а
также для максимально полной передачи в движении содержания музыкального произве-
дения.
3.Совершенствование  художественно-творческих  способностей  посредством  ритмопла-
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стики в творческих заданиях.
Задачи обучения:
1.Формировать духовную культуру, развивать все психические процессы учащихся.
2.Учить детей исполнять музыкально-ритмические композиции в различных стилях: на-
родно-характерном,  классическом,  бальном,  современном,  стилизованно-народном.
3.Учить подбирать манеру, пластику, жесты, элементы этикета для исполнения танцев в
соответствии с эпохой создания музыкального произведения.
4.Учить  детей  выполнять  различные  творческие  задания  по  созданию    танцевальных
композиций, инсценировок песен на основе     сформированных    движений и добиваться
свободы в исполнении и   передаче  характерных особенностей музыки танца.
5.Совершенствование умений и навыков в выполнении задач на пространственные ориен-
тировки в творческих заданиях, составлении танцевальных композиций.  

План работы на 1-е полугодие
Тема Количество 

уроков
УУД

Характер и настроение в музыке. 1  1.Выявление музыкальных возможностей учащихся.
2. Организация музыкально-педагогического процесса.
3.Настроить детей на раскрытие музыкального харак-
тера, настроения в движении.

Мир музыки П.Чайковского 1 1.Повторение и закрепление музыкально-ритмических
движений по данной теме.
2.Расширенное знакомство с творчеством П.И.Чайков-
ского.

С.Майкапар «Бирюльки» 1 1.Повторение  и  закрепление  музыкально-ритмиче-
ских упражнений по данной теме. 
2.Выявление характерных особенностей произведе-
ний С.Майкапара и передача их в движении.

Музыкальное творчество М.Глин-
ки

1 1.Знакомство с музыкальным творчеством М. Глин-
ки, анализ музыкальных произведений и  передача
музыки в движении.

Комплекс  ритмической  гимнастики
на музыку М.Глинки

1 1.Разучивание комплекса  ритмической гимнастики на
музыку  М.  Глинки,  анализ  средств  музыкальной
выразительности.

Закрепление элементов ритмической
гимнастики на музыку М.Глинки.

1 1.Детальная  работа  над  упражнениями  ритмической
гимнастики на музыку М. Глинки.

Основные элементы движений валь-
са.

1 1.Закрепление  движений:  «балансе»,  полный  и  по-
ловинный поворот.

Музыка в движениях рук. 1 1.Подготовительные упражнения для закрепления по-
зиций рук.

Движения рук вальса. 1 1.Продолжить  упражнять  детей  в  постановке  рук,
закреплении позиций рук.

Движения вальса в паре. 2 1.Разучить движения «балансе», повороты, перестрое-
ния в паре, отметить правильность выполнения движе-
ний рук, повороты головы.

Движения вальса с предметом. 2 1.Показать  учащимся  элементы  движений  рук  с
шарфиком и разучить их.
2.Закрепление движений с шарфиком и позиций рук.

Характерные особенности движений
рук в композиции  с предметом.

1 1.Добиваться сохранения позиций рук, пластики рук в
движении с шарфиком.

Закрепление  композиции  вальса  с
предметом.

1 1.Продолжать добиваться правильных позиций рук, по-
воротов  головы,  общения  с  партнером,  координации
движений.

Музыкально-ритмические  компози-
ции к празднику.

2 1.Развивать  выразительность,  пластику  рук,  точность
выполнения  движений,  добиваться  слаженности
движений с музыкой.
2.Воспитание ответственности в паре и в коллективе.

Подготовка к празднику. 1 1.Добиваться точности и выразительности исполнения
композиции.

План работы на 2-е полугодие
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Тема Количество 
уроков

УУД

Историко-бытовой танец Мазурка. 1 1.Повторение  шагов  и  элементов  движений  Мазурки,
усложнение и разучивание новых движений.

Основные шаги и элементы движе-
ний Мазурки.

1 1.Разучивание движений и перестроений Мазурки. 

Основные  движения  Мазурки  в
паре.

1 1.Разучивание движений Мазурки в паре.

Перестроения Мазурки. 1 1.Расширение  композиции  танца,  усложнение
элементов движений и перестроений.

Характерные особенности Мазурки. 1 1.Добиваться передачи манер, пластики движений тан-
ца.

Закрепление композиции Мазурки. 1 1.Продолжить  работу  над  слаженностью  движений  с
музыкой.

Музыка вальса. 1 1.Познакомить  детей  с  вальсовой  музыкой,  историей
вальса.
2.Разучить движения вальса для мальчиков и девочек.

Вальс и его  характерные особенно-
сти.

1 1.Подвести детей к осознанию характерных особенно-
стей  вальса  через  движение,  учить  менять  движение
согласно музыкальным построениям вальса.

Вальсовая  композиция.  Общение  в
паре.

1 1.Разучить движения вальса в паре с его характерными
особенностями (повороты головы, движения рук, ног и
т.д.).

Шаги испанского танца и хлопки. 1 1.Разучить с учащимися шаги испанского танца и хлоп-
ки. 
2.Проработать ритмический рисунок Арагонской хоты
и Андалузского танца.

Испанский  танец  с  предметами
(веер, кастаньеты).

1 1.Прохлопать ритмический рисунок и разучить движе-
ния Арагонской хоты и Андалузского танца с предме-
тами.

Вальсовая композиция. 2 1.Продолжить  работу  над  вальсовой  композицией  в
паре, точностью выполнения движений.
2.Учить передавать характерные особенности вальса в
движении.

Пластика рук в вальсовой компози-
ции. 

2 1.Добиваться  уверенности  и  свободы  исполнения
композиций, общению в паре.

Музыкально-ритмические  компози-
ции к выпускному празднику.

2 1.Подготовка  учащихся  к  исполнению композиции на
выпускном празднике.
2.Добиваться выразительности и свободы.

Заключительный урок-концерт. 1 1.Повторение   программы,  обобщение  музыкального
материала и поставленных задач.

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

1.Электронные носители;
 2. аудиодиски; 
3.схемы перестроения танцев, формы музыкаль-
ного произведения;
4. литература о музыке, танцах.

1. Андреева М. Дождик песенку поет. М., 1981г.
2. Андреева  М.,  Шушкина  З.  Первые  шаги  в

музыке. М., 1993г.
3. Андреева.  М.,  Конорова  Е.   Первые  шаги  в

музыке. М: Музыка, 2013г.
4. Бырченко.  Т.  С  песенкой  по  лесенке.  М:

Советский композитор, 1984г.
5. Заводина. И.В. Ритмика. Методическое пособие.

Выпуск 1-3. М: Музыка, 2016 г.
6. Конорова  Е. Методическое пособие по ритмике,

М., 1976 г., ч1-2.
7. Конорова  Е.  Ритмика.  Методическое  пособие.
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Выпуск 1-2, М: Музыка, 2012г.
8. Коренева Т. В мире музыкальной драматургии.

Методическое пособие по ритмике. М.,1996г.
9. Лифиц И. Ритмика. М. 1992 г., ч.1-2.
10. Музыкально-двигательные  упражнения.  Сост.

Е.Раевская, С. Руднева, М., 1991г.
11. Мы  танцуем  и  играем.  Сост.  С.Бекина,

Ю.Комальков, Э.Соболева. М.,1994г., Вып 1-6.
12.  Нам  весело:  Пособие  для  воспитателей  и

музыкальных 
       руководителей. М., 1973г.

13.  Праздники и развлечения в детском саду. Сост.
С.Бекина. М.,1986г.

14.  Руднева С., Фиш. Э., Ритмика. М.,1972г.
15. Франио  Г.  Поурочный  план  по  ритмике.  М.,

1993г.
16. Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по

ритмике для 1 класса музыкальной школы. М.,
1987г.

17. Франио Г.,.  Методическое пособие по ритмике
для 2 класса музыкальной школы. М., 2005 г.

18.  Фольклор  –  Музыка  –  Театр.  Программы  и
конспекты  занятий  для  педагогов
дополнительного  образования.  Под  ред.  С.И.
Мерзляковой. М., «Владос»,1999г.

Материально-техническое обеспечение
Наименование объектов и 
средств материально-техниче-
ского обеспечения

Количество Примечание  

Пианино 2
Скамейки 8
Стул 3
Музыкальный центр «Samsung» 1
Экспозиционный экран 1
Шкафы для хранения учебни-
ков, дидактических материалов,
пособий, атрибутов и пр.

1

Атрибутика для танцев (платоч-
ки, шарфики, цветы, веера, сул-
танчики, детские игрушки, 
флажки и другие)

В наличии Используются для выполнения творческих зада-
ний, развития познавательного интереса к 
изучаемому предмету.

Музыкальные инструменты 
(ложки, бубны)

В наличии Используются для выполнения музыкально-
ритмических заданий, танцев.

Информационно-коммуникационные средства
Видеофильмы Электронные образователь-

ные ресурсы
Ресурсы Интернета

Видеофильмы о танцах http://www.drofa.ru/

2.3.6. Рабочая программа по внеурочной деятельности в рамках кружковой работы
«Экология. Проектная деятельность» (1-4 классы) 

Программа внеурочной деятельности «Экология. Проектная деятельность» (образо-
вательная  программа  по  конкретным  видам  деятельности)  разработана  на  основе  ав-
торской программы дополнительного образования детей Самковой В. А. «Моя первая эко-
логия»  Сборник  программ  внеурочной  деятельности:  1-4  классы/  под  ред.  Н.  Ф.
Виноградовой. - М.: Вентана Граф, 2013 г.  Направление- духовно –социальное и Григо-
рьев  Д.  В.,  Степанов  П.  В.  Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический
конструктор. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2010 г.
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Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

В программу включены разделы теоретических и практических знаний, направлен-
ных на ознакомление учащихся с многообразием проявлений форм, красок, взаимосвязей
природного мира, основными методами и путями его познания; на развитие эстетического
восприятия и художественно-образного мышления младших школьников. Основа данной
программы - игровая деятельность: игры, рисование, экскурсии.

Главные цель программы: формирование экологической культуры.
Задачи:

1.Формирование элементов экологического сознания у младшего школьника.
2. Формирование ценностного позитивного отношения к природе (организация непосред-

ственного общения с природными объектами).
3. Формирование у детей практических умений и навыков в разнообразной деятельности

в природе.
В основу программы положена программа внеурочной деятельности В.А.Самковой

«Моя первая экология»
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате освоения программы курса формируются следующие универсальные

учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:
Личностные результаты:

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы мето-
дами искусства и естественных наук;

- развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  дающих  возможность
выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами (ху-
дожественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного ис-
кусства, музыка и др.);

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохра-
нения окружающей среды;

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметные результаты:

- овладение  элементами  самостоятельной  организации  учебной  деятельности,  что
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оце-
нивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных
учебных достижений;

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для
детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного
исследования  (опыта,  наблюдения),  составление  плана,  фиксирование  результатов,  ис-
пользование простых измерительных приборов,  формулировка выводов по результатам
исследования;

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска
и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание
информации,  представленной в  различной знаковой форме -  в  виде таблиц,  диаграмм,
графиков, рисунков и др.;

-  развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуни-
кации,  корректное  ведение  диалога  и  участие  в  дискуссии,  а  также  участие  в  работе
группы в соответствии с обозначенной ролью.

Предметные результаты: 
- ценностно-ориентационная сфера - сформированность представлений об экологии как

одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между при-
родой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;

- познавательная сфера - наличие углубленных представлений о взаимосвязи мира живой
и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под
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воздействием  человека;  освоение  базовых  естество  научных  знаний,  необходимых  для
дальнейшего  изучения  систематических  курсов  естественных  наук;  формирование
элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для
решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и
правил безопасного поведения а природе и социоприродной среде;

- трудовая сфера - владение навыками ухода за растениями комнатными и на пришколь-
ном участке, за домашними питомцами;

-  эстетическая  сфера  -  умение  приводить  примеры,  дополняющие  научные  данные
образами из литературы и искусства;

- сфера физической культуры - знание элементарных представлений о зависимости здо-
ровья человека, его эмоционального и физического состояний от факторов окружающей
среды.

Содержание учебного предмета, курса
1-2 класс. Экология в красках и формах
Первые шаги по тропинке открытий
Знакомство  с  оборудованием,  необходимым  для  работы  на  природе:  полевой

дневник, компас, лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности
и др.

Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых
явлений. Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследо-
ваний в лесу: терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение – основ-
ной  метод  работы  на  природе.  Его  цель,  планирование.  Значение  систематичности  в
проведении  наблюдений.  Четыре  основных вопроса,  на  которые необходимо ответить,
прежде чем приступать к наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать? Десять запове-
дей друзей леса, составленные учёным- экологом Ф. Тасси.

Упражнения для развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим,
подняв голову вверх», «Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую»
и др. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки
на глаза из плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с запи-
сью звуков природы.

Универсальные учебные действия: 
- работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения в
природе наблюдений и измерений;
- использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов или
явлений; 
-  вырабатывать  в  себе  личностные  качества,  необходимые  для  работы  на  природе
(внимательность, терпение, точность, сотрудничество); 
- применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседневной
жизни; 
- выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 
- составлять план проведения простейшего исследования (под руководством учителя).

Природа в наших ощущениях. 
Каждый  человек  связан  с  окружающей  средой  посредством  органов  чувств.

Сенсорное восприятие один из путей существования в гармонии с окружающим миром.
Восприятие цвета и формы различных природных объектов. 

Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарни-
ков. Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного
цвета – основного цвета леса, коричневого – цвета коры и почвы или голубого – цвета
неба. 

Выразительность  линий  и  форм  живых  организмов.  Гармония  в  природе  как
«связь», «стройность», «соразмерность». 
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Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей, про-
порциональность форм.

Знакомство с различными техниками рисования,  позволяющими вы- разить своё
впечатление  от  посещения  леса:  монотипия,  акватипия,  рисунок  пером,  использование
трафаретов и пр. 

Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по за-
данным признакам.  Использование оптических приборов — биноклей,  ручных и бино-
кулярных луп, микроскопов  для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовле-
ние  простейшего  «микроскопа»  из  пластмассового  стаканчика,  прозрачной  плёнки  и
резинового колечка. 

Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием
слуха, обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени
какого-нибудь  животного  или  растения,  направленное  на  преодоление  негативного  от-
ношения  к  нему).     Необходимое оборудование:  полевой дневник,  простой карандаш,
ластик, бумага для акварели, акварельные и гуашевые краски,  тушь, кисточки и перья,
аудиозаписи  звуков  природы,  повязки  на  глаза,  карточки-задания,  пластмассовые  или
картонные стаканчики из-под пищевых продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цвет-
ные резиновые колечки. 

Универсальные учебные действия: 
-  изучать  и  развивать  возможности  органов  чувств  как  источника  информации  об
окружающей среде; 
- проводить наблюдения за природными объектами; 
-  работать  с  различными приборами и  инструментами,  необходимыми для проведения
наблюдений и измерений; 
- изготавливать простейшие модели приборов; 
- составлять описания объекта изучения; 
- выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с помо-
щью художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.; 
- оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.

Геометрия живой природы
Живые организмы и симметрия.  Двусторонняя и  лучевая  симметрия  в строении

различных органов животных и растений. Спираль в движении, росте и развитии растений
и  животных  — способ  достижения  дополнительной  жёсткости  и  устойчивости  в  про-
странстве. Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки
цветков, развёртываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев
на побеге.

Разнообразие форм листьев и крон деревьев и кустарников. Различная степень гу-
стоты кроны: густая, средняя, сквозистая. Зависимость особенностей внешнего строения
растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, карман-
ное зеркальце прямоугольной формы, разноцветные нити длиной 25-30 см, карточки-зада-
ния, листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч, цветные карандаши, фломастеры,
аудиокассеты с записью звуков природы.

Универсальные учебные действия:
- выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;
- соотносить форму и свойства различных природных объектов;
- выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений;
-  применять  простейшие  оценочные  шкалы  для  характеристики  состояния  природных
объектов; 
-  устанавливать  зависимость  особенностей  внешнего  строения  живых  организмов  от
внешних факторов среды.

Природа и её обитатели
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Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания,
особенностей произрастания (для растений) одиночные или образуют заросли, угнетён ли
рост и т. д. Выявление взаимоотношений между различными видами живых организмов
(сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм и др.). Особенности поведения.
Изучение типов повреждений растений насекомыми и микроорганизмами. Изучение зави-
симости состояния растений от условий произрастания.

Подвижные игры: «Белки, сойки и орехи», «Найди свой дом». Необходимое обору-
дование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на глаза, карточки-задания,
листы плотной бумаги, широкий прозрачный скотч.

Универсальные учебные действия:
- планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами;
- составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма;
- находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь
растений и животных.

Лесные ремёсла
Традиционные народные промыслы, связанные с лесом: резьба по дереву, бересте;

плетение из луба, лыка, ивового прута, берестоплетение.
Лесные мотивы в работах вышивальщиц, ткачих, кружевниц, в росписи Павлово-

Посадских платков. Игрушки пришли из леса: Богородская игрушка, Сергиево-Посадские
матрёшки. 

Элементарные представления об антропоморфизме в народном творчестве. Живот-
ные и растения, наделяемые различными положительными и отрицательными человече-
скими качествами. Преодоление стереотипов, выражающихся в негативном отношении к
некоторым животным (отношение неприязни, брезгливости, отвращения, безразличия и т.
п.). 

Лесная палитра: растения – красители. Красильная мастерская в работе - окрашива-
ем ткани. Рисуем природными красками. 

Лес – кормилец и врачеватель. Лесное «меню». Лекарственные растения леса. 
Экскурсии: посещение местных памятников архитектуры, садово-паркового искус-

ства или иных интересных с точки зрения изучаемой темы объектов; посещение мастер-
ских народного промысла, студий художников.

 Универсальные учебные действия: 
- приводить примеры использования различных природных мате риалов при изготовлении
изделий народного промысла;
- различать предметы наиболее известных народных промыслов;
- приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве.

Примерные объекты экскурсий 
1. Ближайший лес, лесопарк или иные зелёные насаждения, в значительной степени

соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для данной местно-
сти. 

2. Памятники садово-паркового искусства. 
3. Памятники природы.
4.  Мастерские  народного  промысла,  студии  художников.  5.  Краеведческий,  эт-

нографический,  минералогический,  зоологический  и  иные  музеи,  соответствующие
изучаемой тематике.

6. Выставки пейзажной и анималистической живописи; фотовы- ставки, посвя-
щённые природе.

7. Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок и т. п. 
8. Ботанический сад, дендрарий, зимний сад и т. п. 
9. Лаборатория экологического мониторинга, станция защиты растений.
10. Ближайший заказник, национальный парк, заповедник.
3-4 класс. Дом, в котором я живу
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Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда
Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его

прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, планета – дом всего че-
ловечества. 

От чего зависит порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и
уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» - планеты Земля. 

Экология человека – наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние че-
ловека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жи-
лищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких мате- риалов строят дома различные
народы.

Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища:
юрта, чум, палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная
защита от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, осад-
ков, сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в
разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные мате-
риалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стек-
ловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и здоровье че-
ловека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребле-
ния воды и электроэнергии — одна из причин возникновения экологических проблем.
Экономное использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей среды.

Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 
«Экологический дом» - дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использо-

вание при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов,
хорошо  удерживающих  тепло,  а  также  специальных  конструкций,  позволяющих  улав-
ливать энергию солнца и ветра.

 Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, порядок и уют в
доме. Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда  и  обувь,  их  назначение:  защита  от  неблагоприятных  воздействий
окружающей  среды,  утверждение  положения  человека  в  обществе  -принадлежность  к
определённому классу (касте, клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и ис-
пользуемых для её изготовления материалов от природных условий. Природные материа-
лы, используемые для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный
мех, кожа, замша; ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных волокон.
Синтетические ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться.

 Стремление украшать себя и своё жилище - одна из древнейших потребностей че-
ловека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах первобытных людей - окаме-
невшие  раковины,  кристаллы  кварца,  различные  минералы,  букеты  цветов.  Первые
украшения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней мамонта, костяные изоб-
ражения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за
стремления человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чуче-
лами животных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли редкими (эк-
зотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в го-
роде, -  насекомых (муравьёв,  ос),  птиц (ласточек,  стрижей,  воробьёв, ворон),  млекопи-
тающих (белок, домашних хомячков и др.).

 Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором я бы хотел
жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 
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Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды».
О городах и горожанах: человек в городе 
Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к осёдлой жиз-

ни, возникновение первых поселений. Появление городов. Принципы выбора места для
основания города: безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые запа-
сы строительных мате- риалов (камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с
соседями и др. Города- государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт при-
легающих к ним природных территорий. 

«Расползание» городов -  одна из причин разрушения мест обитания растений, жи-
вотных и других организмов. 

Зависимость  города  от  окружающей  его  среды.  Ресурсы,  необходимые  для
нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными предприя-
тиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города и за его
пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в городе. 

Разные города – разные люди: влияние города на образ жизни, характер, настрое-
ние, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 
Футурология  –  наука  о  будущем.  Научные  прогнозы  дальнейшего  развития  го-

родов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и градостроителям в связи с
постоянным ростом численности городского населения планеты. Различные проекты го-
родов будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 
Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по количеству

частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, смазанных вазелином. 
Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его жителей.
О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены

экологические системы
Система  –  одно  из  ключевых  понятий  экологии.  Система  как  множество  зако-

номерно  связанных друг  с  другом элементов  (предметов,  явлений  и  т.  п.).  Элемент  –
составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: системы органов
растений, животных, человека. Организм как система. 

Понятие  «экосистема».  Природные (естественные)  и  искусственные экосистемы.
Различие между естественными и созданными человеком экосистемами. Моделирование
экосистем. Аквариум – модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наибо-
лее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото
– переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня – экоси-
стемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа  как  источник  различных  ресурсов,  необходимых  для  удовлетворения
потребностей  человека.  Материальные  и  духовные  потребности.  Влияние  человека  на
природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе,
вызванных деятельностью человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на примере
наблюдений за растениями и животными города); выявление элементов, входящих в эко-
систему (по выбору учащегося). 

Практические работы: 
- «Я и моя окружающая среда»: выявление объектов, с которыми прямо или кос-

венно связан ребёнок; ранжирование их по степени значимости; 
- изготовление модели, демонстрирующей распускание цветков водных растений; 
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- изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление (по выбору
учащегося);

- составление композиции из комнатных растений. 
Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экосистемы»);

«Экологический театр», «Узнай меня».
В сетях жизни: многообразие экологических связей
Биологическая экология – наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие

организмов (или их совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их
среды.  Простейшая  классификация  экологических  связей:  связи  между  живыми суще-
ствами и неживой природой; связи между организмами (внутри одного вида и между раз-
личными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества.
Травоядные и хищники.  Всеядные животные.  Животные – падальщики.  Цепи питания.
Сети питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и почвен-
ных микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения.  Временные и постоянные группы животных:  семьи,
стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от
врагов, забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные  отношения  и  сотрудничество  между  различными  видами:  му-
равьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и
др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы,
запахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение.
Игра - один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей жизни. 

Наблюдения:  внутривидовые  и  межвидовые  отношения  на  примере  поведения
птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в городе), кошек и собак;
обучение потомства у млекопитающих и птиц, встречающихся в городе. 

Практические работы:  оригами «Птица». Моделирование отношений в птичьей
стае.  Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою семью», «Опас-
ные цепочки», «Экологический театр».

Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются экологиче-
ские проблемы 

Увеличение  численности  населения  планеты.  Необходимость  производства  всё
большего количества продовольственных и промышленных товаров. Рост потребностей
человека.  Экологические  проблемы  становятся  глобальными  -  «всеобщими»,  охваты-
вающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: сокращение многооб-
разия  видов  живых  организмов;  истощение  природных  ресурсов;  загрязнение
окружающей среды; продовольственная проблема. 

Пути  решения  экологических  проблем  (на  примере  борьбы  с  загрязнением
окружающей среды бытовыми отходами). Переработка и повторное использование быто-
вых отходов. 

Охраняемые  природные  территории  и  объекты:  заповедники,  заказники,  нацио-
нальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: изменение
повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, участие в
различных экологических движениях и т. п. Десять основных правил разумного отноше-
ния к окружающей среде. Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в
городе (микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто
больше мусорит и т. п.)

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько
рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии.
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Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов».
Таблица тематического распределения количества часов:

№ Раздел программы Количество часов
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

1 Введение в экологию 1 1 1 1
2 Первые шаги по тропинке открытий 6 6
3 Природа в наших ощущениях 8 8
4 Геометрия живой природы 7 7
5 Природа и её обитатели 7 7
6 Лесные ремёсла 4 5
7 Дом, в котором я живу 25
8 О городах  и  горожанах:  человек  в

городе 8
9 О сложных системах, маленьком 

гвозде и хрупком равновесии: как 
устроены экологические системы

15

10 В сетях жизни: многообразие эко-
логических связей

8

11 Общий дом – общие проблемы: по-
чему возникают и как решаются 
экологические проблемы

10

Всего часов 33 34 34 34
2.3.7. Рабочая программа внеурочной деятельности 

в рамках кружковой работы  «Театральный кружок» (1-4 классы)
Программа кружка «Театральный кружок» на основе: авторской программы канди-

дата педагогических наук, доцента Неустроевой Е.Н. «Театральный кружок» (коллектив-
ная творческая деятельность)»

Кружок «Театральный кружок» развивает творческие способности – процесс, кото-
рый пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и само-
стоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверен-
ность в себе.

Для  развития  творческих  способностей  необходимо  дать  ребенку  возможность
проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь
развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своей деятель-
ности – приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.

В  программу  кружка  «Театральный  кружок»  (раздел  «Наш  театр»)  включено
инсценирование произведений, изучаемых в УМК «Школа России».

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре,

овладеть  азами актёрского мастерства,  получить опыт зрительской культуры, получить
опыт выступать в роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра, научиться
выражать свои впечатления в форме рисунка.

Итогом курса «Театральный кружок» является участие учеников в инсценировке
прочитанных  произведений,  постановке  спектаклей,  приобретение  опыта  выступать  в
роли режиссёра, декоратора, художника-оформителя, актёра.

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры;
• первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России;
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-
тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образова-

ния по формированию творческих способностей являются: 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать сред-

ства для достижения её цели;  
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со

сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по

формированию творческих способностей  являются следующие умения:  
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
развитие высокой мотивации учебного процесса;
развитие всех форм мышления младшего школьника;  
проявлять дисциплинированность,  трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей;  
 оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними  общий

язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по

формированию творческих способностей  следующие умения:     
обучение  умению ставить цели;  
 характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных зна-

ний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправ-

ления; 
проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 
организовывать свою деятельность;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить

возможности и способы их улучшения;  
творчески откликаться на события окружающей жизни.
Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по

формированию пространственного представления являются следующие умения:
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбо-
ра профессии.

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

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-
ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач.

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-
ционной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-
ных художественно-конструкторских задач.
№ 
п/п

Тема раздела Форма Уровень
Ожидаемый воспитательный результат

1 «Мы играем – мы 
мечтаем!»

игра II уровень
Взаимодействие учеников между собой на 
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уровне класса. Получение опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым цен-
ностям, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. 

2 Театр беседа Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-
ретение учеником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

экскурсия I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-
ретение учеником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

3 Основы актёрского 
мастерства

изучение 
основ сцени-
чес-кого ма-
стерства

I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-
ретение учеником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

актёрский 
тренинг

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на 
уровне класса. Получение опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым цен-
ностям, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом.

4 Просмотр спектак-
лей в театрах го-
рода

просмотр 
спектакля

I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-
ретение учеником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

беседа I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-
ретение учеником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

иллюстри-
рование

I уровень
Взаимодействие ученика с учителем. Приоб-
ретение учеником социальных знаний, пер-
вичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

5 Наш театр мастерская 
образа

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на 
уровне класса. Получение опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым цен-
ностям, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом.

мастерская 
костюма, де-
кораций

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на 
уровне класса. Получение опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым цен-
ностям, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом.
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инсцениро-
вка, постанов-
ка спектакля

II уровень
Взаимодействие учеников между собой на 
уровне класса. Получение опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым цен-
ностям, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом.

выступле-ние II уровень
Взаимодействие учеников между собой на 
уровне класса. Получение опыта пережива-
ния и позитивного отношения к базовым цен-
ностям, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности программы «Театральный кружок»

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 
основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к вооб-
ражению».

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 
драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 
сопровождение. Звук и шумы.

Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык 
жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровиза-
ция. Диалог. Монолог.

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах города. 
Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование.

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 
уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций.

Родители учащихся Учителя школы
Обеспечение необходимым инвентарём за-
нятий кружка.
Контроль за выполнением учащимися ин-
дивидуальных и творческих задании.
Участие в проведение занятий кружка.

Проведение занятий, праздников, викторин .
Проведение диагностики усвоения материа-
ла
учащимися.
Проведение праздников.

Таблица тематического распределения количества часов:
№
п/п

Разделы, темы Количество часов
Рабочая 

программа
Рабочая программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
1. «Мы играем – мы мечта-

ем!»
10 10 - - -

2. Просмотр спектаклей в те-
атрах города.

47 8 15 12 12

3. Наш театр. 80 15 30 18 16
4. Основы актерского ма-

стерства.
50 - 12 8 32

5. Театр. 50 - 12 30 8
ИТОГО: 237 33 68 68 68

Тематическое распределение тем по классам
1 класс (33 часа)

№ п/п Тема Количество часов
Всего Теория Практика

«Мы играем – мы мечтаем!» 10 2 8
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1-2 Вводное  занятие.  Особенности
театральной терминологии.

2 1 1

3-7 Устройство ширмы и декораций. 5 1 4
8-10 Игры на развитие внимания и во-

ображения.
3 - 3

 «Просмотр спектаклей в театрах
города»

8 – 8

11-14 Просмотр  спектаклей  в  театрах
города.

4 – 4

15-18 Беседа  после  просмотра  спек-
такля.Иллюстрирование

4 – 4

«Наш театр» 15 – 15
19-33 Инсценирование  сказок  Корнея

Чуковского.
15 – 15

Итого Итого 33 – 33
2 класс (68 часов)

№ п/п Тема Количество часов
Всего Теория Практика

«Театр» 12 8 4
1 Дорога в театр. 2 – 2

2-4 В театре. 6 2 4
5-6 Как создаётся спектакль. 4 4 –

 «Основы актёрского мастерства» 10 2 8
7-12 Мимика. Пантомима. 12 2 10

«Просмотр спектаклей в театрах
города»

16 – 16

13-16 Просмотр  спектаклей  в  театрах
города.

8 – 8

17-20 Беседа  после  просмотра  спек-
такля.Иллюстрирование

8 – 8

«Наш театр» 30 – 30
21-27 Работа над спектаклем по сказке

А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке
и рыбке».

14 – 14

28-32 Работа над спектаклем по  сказ-
кам-миниатюрам 
Дж. Родари.

10 – 10

33-34 Работа  над  спектаклем  по  сказ-
кам дядюшки Римуса.

6 – 6

Итого 68 8 68
3 класс (68 часов)

№ п/п Тема Количество часов
Всего Теория Практика

«Театр» 30 24 6
1-2 Театральные  профессии.  Бу-

тафор.  Реквизитор.  Художник-
декоратор.

4 2 2

3 Древнегреческий театр. 2 2 –
4 Театр «Глобус». 2 2 –
5 Театр под крышей. 2 2 –
6 Современный театр. 2 2 –
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7 Театральный билет. 2 – 2
8 Театр кукол. 2 2 –

9-10 Музыкальный театр. 4 4 –
11-12 Цирк. 4 4 –
13-14 Музыкальное  сопровожде-ние.

Звуки и шумы.
4 2 2

15 Зритель в зале. 2 2
 «Просмотр спектаклей в театрах
города»

12 – 12

16-18 Просмотр  спектаклей  в  театрах
города.

6 – 6

19-21 Беседа  после  просмотра  спек-
такля.Иллюстрирование

6 – 6

Основы актёрского мастерства 8 2 6
22-25 Театральный этюд. 8 2 6

Наш театр 18 – 18
26-30 Работа  над  спектаклем  по  сказ-

кам Ш. Перро.
10 10

31-34 Работа  над  спектаклем  по  сказ-
кам Г.Х. Андерсена.

8 – 8

Итого 68 26 42

4 класс (68 часов)
№ п/п Тема Количество часов

Всего Теория Практика
         «Театр» 8 8 –

1-2 Создатели  спектакля:  писатель,
поэт, драматург.

4 4 –

3-4 Театральные жанры. 4 4 –
Основы актёрского мастерства 32 4 28

5 Язык жестов. 2 – 2
6-7 Дикция. Упражнения для разви-

тия хорошей дикции.
4 – 4

8-9 Интонация. 4 – 4
10-11 Темп речи. 4 – 4

12 Рифма. 2 – 2
13 Ритм. 2 – 2
14 Считалка. 2 – 2
15 Скороговорка. 2 – 2

16-17 Искусство декламации. 4 2 2
18-19 Импровизация. 4 2 2

20 Диалог. Монолог. 2 2
«Просмотр спектаклей в театрах
города»

12 – 12

21-26 Просмотр  спектаклей  в  театрах
города.  Беседа после просмотра
спектакля.

12 – 12

Наш театр 16 – 16
27-30 Работа над спектаклем по 8 8
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басням И.А. Крылова.
31-34 Работа  над  спектаклем  по сказ-

кам А.С. Пушкина.
8 – 8

Итого 68 12 56

2.3.8. Рабочая программа внеурочной деятельности 
в рамках кружковой работы «В гостях у музыки» (1-4 классы) 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у музыки» составлена и раз-
работана в соответствии с ФГОС НОО в контексте с целевыми установками нормативных
документов  и  рекомендациями  по  организации  внеурочной  деятельности   учащихся.
Рабочая программа ориентирована на  книгу «Мир вокального искусства» 1-4  классы -
программы, разработки занятий, методические рекомендации» Г.А. Суязова, 2009г. 

В соответствии с  учебным планом в 1-4 классах на программу внеурочной деятель-
ности «В гостях у музыки» отводится  по 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Срок реали-
зации  4 года.

Программа ориентирована на формирование и развитие следующих 
универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования»
-  эмоциональная  отзывчивость  на  му-
зыкальные произведения;
-  эмоциональное  восприятие  образов  род-
ной  природы,  отраженных  в  музыке,  чув-
ство  гордости  за  русскую  народную  му-
зыкальную культуру;
- положительное отношение к музыкальным
занятиям,  интерес  к  отдельным видам му-
зыкально-практической  деятельности  и
творческой;
- основа для развития чувства прекрасного
через  знакомство  с  доступными  для  дет-
ского  восприятия  музыкальными  произве-
дениями;
-  уважение  к  чувствам  и  настроениям
другого человека.

- понимания значения музыкального искус-
ства в жизни человека;
-нравственно-эстетических  переживаний
музыки;
-  начальной  стадии  внутренней  позиции
школьника  через  освоение  позиции
слушателя и исполнителя музыкальных со-
чинений;
-  первоначальной  ориентации  на  оценку
результатов  собственной  музыкально-
исполнительской деятельности;
-  эстетических  переживаний  музыки,
понимания роли музыки в собственной жиз-
ни.

Регулятивные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования»
-  принимать  учебную  задачу  и  следовать
инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии
с учебными задачами и инструкцией учите-
ля;
-  эмоционально  откликаться  на  музыкаль-
ную  характеристику  героев  музыкальных
сказок и музыкальных зарисовок;
- выполнять действия в устной форме;
-  осуществлять  контроль  своего  участия  в
доступных  видах  музыкальной  деятельно-
сти.

- понимать смысл инструкции учителя и за-
даний;
-  воспринимать  мнение  взрослых  о  му-
зыкальном произведении и его исполнении;
- выполнять действия в опоре на заданный
ориентир;
-  выполнять  действия  в  громкоречевой
форме.

Познавательные универсальные учебные действия
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«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 
формирования»

- осуществлять поиск нужной информации;
- расширять свои представления о музыке;
- ориентироваться в способах решения ис-
полнительской задачи;
- использовать рисуночные и простые сим-
волические варианты музыкальной записи,
в том числе карточки ритма;
-  читать  простое  схематическое  изображе-
ние;
- различать условные обозначения;
-  сравнивать  разные  части  музыкального
текста;
-  соотносить  содержание  рисунков  с  му-
зыкальными впечатлениями.

- осуществлять поиск нужной дополнитель-
ной информации;
-  работать  с  дополнительными текстами  и
заданиями;
- соотносить различные произведения по на-
строению, форме, по некоторым средствам
музыкальной  выразительности  (темп,  ди-
намика, ритм, мелодия);
-  соотносить  иллюстративный  материал  и
основное содержание музыкального сочине-
ния.

Коммуникативные универсальные учебные действия
«У ученика будут сформированы»: «Выпускник получит возможность для 

формирования»
-  использовать  простые  речевые  средства
для  передачи  своего  впечатления  от  му-
зыки;
- исполнять  музыкальные произведения со
сверстниками,  выполняя  при  этом  разные
функции  (ритмическое  сопровождение  на
разных детских инструментах и т.п.);
-  учитывать  настроение  других  людей,  их
эмоции от восприятия музыки;
-  принимать  участие  в  импровизациях,  в
коллективных  инсценировках,  в  обсужде-
нии музыкальных впечатлений;
- следить за действиями других участников
в процессе музыкальной деятельности.

- выражать свое мнение о музыке в процес-
се слушания и исполнения;
- следить за действиями других участников
в  процессе  импровизаций,  коллективной
творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов о музыке и
воспроизводить их;
-  контролировать  свои  действия  в
групповой работе;
- проявлять инициативу, участвуя в испол-
нении музыки.

К концу 4 года занятий ребёнок: 
Знает:

1.      Что такое музыка.
2.      Чем отличается музыка от других видов искусств.
3.      С чего зародилась музыка.
4.      Какие виды музыкальной деятельности существуют.
5.      Кто создаёт музыкальные произведения.

Имеет понятия:
1.      Об элементарных музыкальных средствах исполнения.
2.      О вокально-хоровой деятельности (распевания).
3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале.

Умеет:
1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене.
2.      Образно мыслить.
3.      Концентрировать внимание.
4.      Ощущать себя в музыкальном пространстве.

Приобретает  навыки:
1.      Общения с партнером (одноклассниками).
2.      Элементарного музыкального мастерства.
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3.      Образного восприятия музыкального произведения.
4.      Коллективного творчества
         А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 
"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к му-
зыкальным инструментам, голосу, ответственность перед коллективом.

Формы и средства контроля
Применение на занятиях как коллективной, так и индивидуальной формы работы,

организация  индивидуальных,  ансамблевых,  коллективных  выступлений,  возможность
импровизации помогают сделать занятия яркими, запоминающимися и максимально реа-
лизовать поставленные задачи.

    Основными  показателями  выполнения  программных  требований  по  уровню
подготовленности учащихся являются: овладение теоретическими  и практическими зна-
ниями,  участие  в  концертах,  в школьных мероприятиях,  выступление на тематических
праздниках,  родительских собраниях,  классных часах,  театрализованные представления
музыкальных сказок, сценок из жизни школы и творческие работы.
           В  начале  и  в конце учебного года проводится диагностика учащихся, где они от-
вечают на теоретические вопросы в игровой форме,  выполняют анкеты, тесты, практиче-
скую работу по основам вокального искусства. Для сопоставимости результатов исполь-
зуется единая 10-бальная система оценивания для всех видов подготовки. Оценка деятель-
ности осуществляется в конце каждого занятия: качество исполнения изучаемых на заня-
тиях  песен,  попевок,  распевок  и  работы  в  целом;  уровень  творческой  деятельности.
Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребёнка на занятиях.

Тематическое планирование и содержание деятельности
Учебно-тематический план обучения

№
п/п

Темы занятий Общее
количество

часов

Часы         теоре-
тических заня-

тий

Часы      прак-
тических   заня-

тий
1 класс

1. Звуки окружающего мира 6 1 5
2. Разбудим голосок 3 1 2
3. Развитие голоса 4 1 3
4. Музыка вокруг тебя 9 3 6
5. Фольклор 4 1 3
6. Творчество 4 1 3
7. Радуга талантов 3 3

2 класс 
1. Шумовые и музыкальные зву-

ки
3 1 2

2. Развитие и охрана голоса 3 1 2
3. Звучащий мой голос 7 2 5
4. Музыка и ты 9 3 6
5. Ансамбль 5 1 4
6. Творчество 3 3
7. Радуга талантов 4 4

3 класс 
1. Звуки, живущие в единстве 5 2 3
2. Развитие и охрана голоса 3 1 2
3. Я красиво петь могу 6 2 4
4. Мир музыки 8 2 6
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5. Тайны инструментов 5 1 4
6. Творчество 3 3
7. Радуга талантов 4 4

4 класс 
1. Мир волшебных звуков 5 1 4
2. Развитие и охрана голоса 3 3
3. Звучит, поёт моя душа 6 1 5
4. Пусть музыка звучит 8 3 5
5. Три оркестра 5 2 3
6. Творчество 3 3
7. Радуга талантов 4 4

Календарно-тематическое планирование работы в 1 классе 
Nп/п Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов
Примечание

1 Тема: «Звуки 
окружающего мира»  
Вводное занятие. 
Музыкальная игра «Звуки 
вокруг нас»

Групповая игра 1 Презентация 
музыкальной 
игры

2 «Деревянные звуки». 
Ритмические игры и 
упражнения.

Групповая и индиви-
дуальная игра

1

3 «Стеклянные звуки». 
Ритмические игры и 
упражнения.

Групповая и индиви-
дуальная игра

1

4 «Металлические 
звуки». Ритмические 
игры и упражнения.

Групповая и индиви-
дуальная игра

1

5 «Шуршащие звуки». Групповая игра 1
6 «Звуки природы» Групповая и индиви-

дуальная работа на 
улице

1

7 Тема: «Разбудим 
голосок».
Распевание.

Групповая игра 1

8 «Вокальная 
гимнастика»

Вокально-хоровые и 
дыхательные упраж-
нения

1

9 Упражнение на 
развитие дыхания

Парная и индивиду-
альная деятельность

1

10 Тема: Развитие 
голоса»
Вокально-хоровая 
работа

Сольная и хоровая де-
ятельность

1

11-12 «Волшебные нотки» Вокально-хоровая де-
ятельность

2

13 «Музыкальные бусы» Групповая игра 1

14 Тема: «Музыка вокруг 
тебя»

Групповая 1
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Встреча с юными 
музыкантами Школы ис-
кусств

15 «Я хочу услышать 
музыку»

Работа в ансамбле 1

16 «Музыка осени» Групповое и индиви-
дуальное занятие

1

17 «Музыка зимы» Групповое и индиви-
дуальное занятие

1

18 «Музыка весны» Групповое и индиви-
дуальное занятие

1

19 «Музыка лета» Групповое и индиви-
дуальное занятие

1

20 Конкурс «Музыка при-
роды»

Музыкальная игра (за-
нятие на улице)

1

21 «Мир музыки» Групповая игра 1

22 Концерт для 
родителей

Актовый зал 1

23 Тема: «Фольклор»
Работа в парах. 
Сочинение частушек.

Парная деятельность. 1

24 Знакомство с русскими на-
родными песнями

Хоровая деятельность 1

25-26 Музыкальные игры Групповая игра 
(занятие на улице)

2

27 Тема: «Творчество»
Музыкально-театрализо-
ванная 
импровизация.

Групповая и индиви-
дуальная работа

1

28 «Я маленький 
композитор».

Работа в парах 1

29 «Детский оркестр». Игра 
на музыкальных 
инструментах

Групповая и индиви-
дуальная работа

1

30 Презентация 
«Музыкальные 
инструменты»

Просмотр презента-
ции

1

31 Тема: «Радуга 
талантов»
Репетиция концерта

Актовый зал 1

32 Генеральная 
репетиция концерта

Актовый зал 1

33 Отчетный концерт «Радуга
талантов»

Актовый зал 1

Календарно-тематическое планирование работы во 2 классе 
Nп/п Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов
Примечание

1 Тема: «Шумовые и Групповая игра 1 Презентация му-

211



музыкальные звуки»  Ввод-
ное занятие. 
Музыкальная игра «Уга-
дай мелодию»

зыкальной игры

2 Ритмические игры и 
упражнения на 
шумовых 
инструментах.

Групповая и индиви-
дуальная игра

1

3 «Музыкальные движе-
ния». Развитие двигатель-
ных способностей ребён-
ка.

Групповая игра 1

4 Тема: «Развитие и 
охрана голоса»

Групповая игра 1

5 «Вокальная 
гимнастика»

Вокально-хоровая ра-
бота

1

6 Упражнение на 
развитие дыхания.

Парная и индивиду-
альная деятельность.

1

7 Тема: «Звучащий мой го-
лос»

Сольная и хоровая де-
ятельность

1

8-9 Разучивание детских пе-
сен.

Занятие в классе 2

10-11 Работа над музыкальной 
сказкой «Бременские му-
зыканты»

Групповое и индиви-
дуальное занятие 

2 Выбор главных 
героев

12-13 «Голос нежнейший и тон-
чайший 
инструмент»

Групповая игра 2

14 Тема: «Музыка и ты».  
Встреча с музыкантами.

Групповая 1

15-16 Музыкальный конкурс 
«Музыкальные 
загадки»

Групповая игра 2

17-18 «Музыка-здоровье-жизнь» Групповая деятель-
ность

2

19 «Я хочу услышать 
музыку»

Работа в ансамбле 1

20 «Композитор –исполни-
тель –слушатель»

Музыкальная игра 1

21 «Мир музыки» Групповая игра 1

22 Концерт для родителей Актовый зал. 1

23 Тема: «Ансамбль» Игра в ансамбле 1

24 Русские народные песни и 
инструменты

Хоровая и исполни-
тельская деятельность

1
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25-26 Ансамбль русских 
народных инструментов

Групповая игра 2

27 Презентация «Тайны на-
родного оркестра»

Просмотр презента-
ции

1

28 Тема: «Творчество»
«Я маленький 
композитор».
Игра на музыкальных 
инструментах

Работа в парах 1

29-30 Музыкальные игры рус-
ского народа

Групповая игра (на 
свежем воздухе, в 
зале)

2

31 Тема: «Радуга 
талантов»
Репетиция концерта

Актовый зал. 1

32 Генеральная 
репетиция концерта

Актовый зал. 1

33 Отчетный концерт «Радуга
талантов»

Актовый зал. 1

34 Отчетный концерт «Радуга
талантов»

Близлежащие на-
селённые пункты

1

Календарно-тематическое планирование работы в 3 классе 
Nп/п Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов
Примечание

1 Тема: «Звуки, живущие в 
единстве»
Вводное занятие. 
Музыкальная игра «Про-
ще простого»

Групповая игра 1 Презентация му-
зыкальной игры

2 «Звукоряд» Групповая и индиви-
дуальная игра

1

3 «Волшебные нотки» Групповая игра 1

4-5 «Хоровое 
сольфеджио»

Групповая и индиви-
дуальная деятель-
ность.

2

6 Тема: «Развитие и охрана 
голоса»

Групповая игра 1

7 «Вокальная гимнастика». Вокально-хоровые и 
дыхательные упраж-
нения 

1

8 Упражнение на развитие 
дыхания.

Парная и индивиду-
альная деятельность.

1

9 Тема: «Я красиво петь 
могу»
Вокально-хоровая 
работа

Сольная и хоровая де-
ятельность

1

10 Разучивание детских пе-
сен.

Занятие в классе 1
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11-12 Работа над музыкально-
театрализованной  сказкой

Групповое и индиви-
дуальное занятие 

2 Выбор главных 
героев

13-14 «Мой голос - мой 
инструмент»

Сольная деятельность 2

15 Тема: «Мир музыки» Групповая 1

16 Игра «Музыкальное лото» Групповая игра 1

17-18 «Музыкальный букварь» Групповое и индиви-
дуальное занятие

2

19 «Я хочу услышать 
музыку»

Работа в ансамбле 1

20 «Я - композитор,
я - исполнитель,
я - слушатель»

Музыкальная игра 1

21 «Мир музыки» Групповая игра 1

22 Концерт для 
родителей

Актовый зал 1

23 Тема: «Тайны 
инструментов»

Сольная и ансамбле-
вая деятельность

1

24 Инструменты 
симфонического 
оркестра

Исполнительская дея-
тельность

1

25-26 «Три оркестра» Групповая игра 2

27 Презентация «Тайны сим-
фонического оркестра»

Просмотр презента-
ции

1

28 Тема: «Творчество»
Игра на музыкальных 
инструментах

Работа в парах 1

29-30 Кроссворды, ребусы 
«Знаете ли вы музыку?»

Групповая и парная 
игра

2

31 Тема: «Радуга талантов»
Репетиция концерта

Актовый зал 1

32-34 Концертная деятельность 3 Выездные 
концерты

Календарно-тематическое планирование работы в 4 классе 
Nп/п Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов
Примечание

1 Тема: «Мир волшебных 
звуков»
Вводное занятие. Му-
зыкальная игра «Два роя-
ля»

Групповая игра 1 Презентация му-
зыкальной игры

2-3 «Звуки моей души» Групповая и индиви- 2
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дуальная деятельность
4 «Музыкальные часы» Групповая игра 1

5 Музыкальный «Семицве-
тик»

Групповая и индиви-
дуальная деятель-
ность.

1

6 Тема: «Развитие и охрана 
голоса»
Распевание.

Групповая игра 1

7 «Вокальная гимнастика» Вокально-хоровые и 
дыхательные упраж-
нения 

1

8 Упражнение на развитие 
дыхания.

Парная и индивиду-
альная деятельность.

1

9 Тема: «Звучит, поёт моя 
душа»
Вокально-хоровая работа

Сольная и хоровая де-
ятельность

1

10-11 Разучивание детских пе-
сен.

Занятие в классе 2

12-13 Музыкальная  сказка Групповое и индиви-
дуальное занятие 

2 Выбор главных 
героев

14 «Душа поёт» Сольная деятельность 1

15 Тема: «Пусть музыка зву-
чит»

Групповая 1 Посещение
Дома культуры

16 Игра «Музыкальное лото» Групповая игра 1

17-18 «Великие классики» Групповое и индиви-
дуальное занятие

2

19 «Я слышу музыку» Работа в ансамбле 1

20 «Путешествие в страну 
музыки»

Музыкальная игра 1

21 «Мир музыки» Групповая игра 1

22 Концерт для родителей Актовый зал 1

23 Тема: «Три оркестра» Сольная и ансамбле-
вая деятельность

1

24 Симфонический оркестр Исполнительская дея-
тельность

1

25 Народный оркестр Групповая игра 1

26 Эстрадный оркестр Групповая игра 1

215



27 Презентация «Тайны трёх 
оркестров»

Просмотр презента-
ции

1

28 Тема: «Творчество» Работа в парах 1

29-30 Кроссворды, ребусы 
«Знаете ли вы музыку?»

Групповая и парная 
игра

2

31 Тема: «Радуга талантов»
Репетиция концерта

Актовый зал 1

32-34 Концертная деятельность 3 Выездные 
концерты

Содержание деятельности
     Занятия внеурочной деятельности «В мире музыки» ведутся по программе,  вклю-
чающей несколько разделов.
1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки»
       Содержание 

   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой внеурочной
деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, инструктаж учащихся. В
конце занятия проводится музыкальная игра.
       «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, му-
зыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить развитие музыкальных способно-
стей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые
звуки,  снизить  последствия  учебной перегрузки.  Знакомство с  шумовыми и музыкаль-
ными инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах.
       Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.    
2. Тема «Разбудим голосок»
       Содержание

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы
голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. Скороговорки.

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие –
низкие,  чистые  –  нечистые,  звонкие  –  глухие,  визжащие  -  ворчащие,  т.е.  бытовая
классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила,
объем, чистота, характер окраски. 

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В
голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-
либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса.

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, осо-
бенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенство-
вать.
       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.       
3. Тема «Развитие голоса»
         Содержание
       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение ис-
полнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети
учатся  создавать  различные по характеру музыкальные образы.  В этой работе  ребенок
проживает вместе  с  героями детских песен,  эмоционально реагирует  на  их внешние  и
внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей формируется
нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искус-
стве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика по-
строения  сюжета,  при  выборе музыкальных и художественных элементов  для яркости
образа формируется чувство вкуса.
       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение.       
4. Тема «Музыка вокруг тебя»
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      Содержание
Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства;

дать понятие, что даёт музыкальное искусство в формировании личности. Он включает в
себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео просмотры и аудио прослу-
шивание, участие детей в концертах, представление своих творческих работ по темам бе-
сед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях.
      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навы-
ков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со
сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях.
       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов.
5. Тема «Фольклор»
         Содержание 
      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, праздниками
русского народа и народными инструментами, всё это расширяет неразрывную связь ис-
кусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными жан-
рами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. Ансамбль. На-
родный оркестр. Чем похожи «Три оркестра».
       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен. 

      
6. Тема «Творчество»
        Содержание
      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочи-
нять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о музыке, подби-
рать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные
образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоцио-
нально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику пове-
дения героя.  Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений,  воспиты-
вать у ребят  интерес к работе друг друга, самокритичность, формировать критерий оцен-
ки качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на пре-
красное и безобразное в жизни и в искусстве.
       Формы – творческие игры, конкурсы.
7. Тема «Радуга талантов»
       Содержание
«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими
школьниками, родителями, населением, работу с отрывками и постановками музыкальных
сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор
музыкального сопровождения музыкальных сказок. 
      По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются
главные  исполнители  музыкальных  сказок,  сольных  партий.  Коллективно
изготавливаются декорации, костюмы для музыкально-театрализованных представлений.
Подготовка сольных партий. Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 
     Формы – творческий отчёт, концертная деятельность.

Формы и методы работы
  Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно

и с солистами для отработки сольных партий. 
  Основными формами проведения занятий являются музыкальные игры,  конкурсы,

викторины, концерты, праздники, встречи с музыкантами Владимирской областной фи-
лармонии,  Школы искусств,  творческие  отчёты.  Совместные  просмотры и обсуждение
концертов,  музыкальных спектаклей.  Выступление  с  концертными программами перед
родителями, ветеранами войны и труда, малышами детского сада.

    Постановка музыкальных номеров к школьным праздникам, тематическим концер-
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там,  театральные  постановки  музыкальных  сказок,  литературно-музыкальные компози-
ции,  -  все это направлено на приобщение детей к музыкальному искусству и развитие
творческих способностей.

    Беседы о музыке знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистиче-
ского музыкального искусства,  его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспи-
тательную роль музыки. Все это направлено на развитие духовной культуры детей.
         Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую
части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя орга-
низационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает
подготовку  к  работе,  теоретическая  часть  очень  компактная,  отражает  необходимую
информацию по теме.  

    Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку
музыкального  мастерства,  приобретут  опыт публичного  выступления  и  творческой  ра-
боты. Важно, что дети научатся коллективной работе, работе с партнером, общаться со
зрителем,  научатся  вокально-хоровой  работе  над  выразительным  исполнением  песен,
творчески  преломлять  музыкальные  произведения  на  сцене.  Дети  научатся  играть  на
шумовых  инструментах,  выразительно  исполнять  народные  песни  и  попевки,  которые
должны быть осмысленными и прочувствованными, создавать музыкальный образ таким,
каким они его видят. Дети смогут привнести элементы своих идей, свои представления в
концертные программы, оформление музыкальных сказок.

    Следует стараться, чтобы маленьких детей не отпугнуть чем-то слишком серьёзным,
что  может  показаться  им  утомительным  или  скучным.  Для  этой  цели  нужно  создать
ассоциации со всем, что им привычно и приятно. Использовать как можно больше сказки
и больше фантазии. Не уставая, будить воображение ребёнка, связывая сказку, фантазию с
музыкой. Не уставая, рассказывать и показывать, «колдовать» вокруг музыки.

    Материально-техническое обеспечение программы
           Для реализации программы по внеурочной деятельности в рамках Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  необхо-
димо  оборудование:  музыкальные  инструменты,  музыкальный  центр  (караоке),
магнитофон, микрофоны, компьютер, портреты композиторов,  репродукции картин и ху-
дожественные фотографии в соответствии с содержанием программы, записи музыкаль-
ных произведений по программе на электронных носителях. 
           Кабинет, в котором проходят занятия, должен хорошо проветриваться, ежедневно 
должна проводиться влажная уборка.

2.3.9. Рабочая программа внеурочной деятельности 
в рамках кружковой работы «Школа вежливых наук» (1-4 классы) 

1.Программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образо-
вания,  -  программы  внеурочной  деятельности  под  редакцией  Н.  Ф.  Виноградовой  Из-
дательство Москва, Вентана – Граф, 2011 год.
- Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, с учетом образовательного процесса школы,
может реализоваться в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность».
          В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся
воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся
личности.

Кризис  человечности,  захвативший все  слои  населения,  является  следствием,  за
которым стоит причина – дефицит духовности общества и человека. Поэтому важнейшим
объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к само-
му себе, окружающим людям, к природе. 
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Приобщение  детей  к  духовным  богатствам  человечества  будет  способствовать
формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к сопе-
реживанию,  распознаванию  добра  и  зла,  доброжелательному  отношению  ко  всему
окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия человече-
ской жизни и умению найти своё место в ней.

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он при-
зван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их
основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включе-
ние в творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных руководителей.

Практическая  значимость  данного  курса  состоит  в  том,  что  отношение  к
окружающей действительности формируется в совместной деятельности учителя и уча-
щихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса.

Программа  духовно-нравственного  развития  образовательного  учреждения  со-
держит теоретические положения по формированию целостной образовательной среды и
целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, опреде-
ляемого как уклад школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, ли-
тературное  чтение,  русский  язык),  внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность
учащихся. 
Цель настоящей программы:  освоение  учащимися  норм нравственного  отношения  к
миру, людям, самим себе.
  Содержание   рабочей программы  предполагает решение   следующих задач:

 обучить навыкам общения и сотрудничества;
 сформировать у младших школьников навыки речевого этикета и культуры поведе-

ния;
 развивать коммуникативные умения в  процессе общения;
 ввести  в  мир  человеческих  отношений,  нравственных ценностей,  формирование

личности;
Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение

речевого этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и
разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения
проблемных ситуаций. 

2. Общая характеристика курса
Программа курса «Школа вежливых наук» позволяет обеспечить усвоение учащи-

мися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство
учащихся, в свободном общении поможет ребенку задуматься о нравственных качествах,
отличить хорошее от плохого, почувствовать на себе высокомерие и доброту. Робкий ре-
бенок, может быть, впервые попробует стать смелым, агрессивный – добрым, несобран-
ный – аккуратным. Следует отметить, что речь пойдет о тех качествах личности, которые
получают в обществе моральную оценку.

Кружковая деятельность организуется  во внеурочное время и связана с уроками
трудового обучения, изобразительного искусства, литературного чтения. В работе исполь-
зуются различные как традиционные формы и методы (беседа, рассказ, практические ра-
боты, экскурсии), так и нетрадиционные (познавательные игры, конкурсы).

Для  изучения  выбраны  те  качества  и  отношения,  которые  знакомы,  понятны
школьникам, а именно:

отношение к людям (добрый – злой, уважение – высокомерие);
отношение к труду (трудолюбивый – ленивый);
отношение к вещам (аккуратный – неряха, щедрый – жадный);
честность  (честный – лживый);
смелость (смелый – трусливый).
В программе используются драматизация и ролевые игры по сюжетам литератур-

ных произведений. Ребенок, действуя в воображаемой ситуации за другого, присваивает
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черты другого, начинает чувствовать себя другим и становится другим в игре. При орга-
низации трудовой деятельности детей надо стремиться к тому, чтоб перед ее участниками
вставала необходимость в реальном сотрудничестве, взаимопомощи.

Методические приемы программы:
- чтение и анализ сказок, обсуждение личных качеств героев;
- проигрывание этюдов (отрывков из сказок, сценок из жизни);
- проведение развивающих и словесных игр;
- рисование эпизодов из сказок, раскрашивание;
- проигрывание этюдов с неопределенным концом ("Как бы ты поступил в этой си-

туации?").
Программа построена с учетом возрастных особенностей, на основе принципа до-

ступности и посильности изучаемого материала.
Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Эти

направления реализуются через следующие виды работы: беседы, наблюдения, виктори-
ны, подбор литературы, творческие работы, поисковые задания, сюжетно - ролевые игры,
просмотр мультфильмов, праздники и др. 

Материал и форма конкретных заданий, которые дети выполняют в сотрудничестве
с руководителем, подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Задания содержат
элементы рисования, практических действий, игр.

При организации занятий кружка особое значение уделяется подбору заданий. Пре-
жде всего,  они должны являться продолжением программного материала и ориентиро-
ваться на  общедидактические  принципы:  научность,  доступность,  системность,  поэтап-
ность,  связь с реальной жизнью, но и одновременно задания должны быть достаточно
сложными, чуть выше сегодняшних возможностей и способностей. Это лучший стимул к
личностному росту.

Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация тео-
ретического характера даётся в виде игры. Навыки, которые должны приобрести учащие-
ся, появляются в процессе разыгрывания. 

Формы организации внеурочной деятельности:
 Ролевые игры;
 Беседы, викторины;
 Коллективные творческие дела;
 Смотры-конкурсы, выставки;
 Тренинги общения;
 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране;
 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
   Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.

3. Место кружка в учебном плане
Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Школа

вежливых наук» составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и
рассчитана на проведение  1 часа в неделю.
Программа  адресована учащимся 1- 4  классов  и рассчитана на 135 часов - 33 часа в год
для 1-х классов и 34 часа в год для 2-4-х классов. 

4.Требования к  результатам освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности

          Данная программа ориентирована на формирование универсальных учебных дей-
ствий (далее – УУД)

Личностные УУД
 самоопределение
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих
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 установка на здоровый образ жизни
Регулятивные УУД

 понимание и сохранение учебной задачи
 адекватное восприятие оценки учителя и окружающих
 осуществление пошагового и итогового контроля
 различие способа и результата действия
Познавательные УУД

 включение в творческую деятельность  учащихся
 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге событий
 осуществление  поиска  необходимой  информации  и  выделение  конкретной

информации с помощью учителя
      построение этически грамотных высказываний в устной и письменной форме
Коммуникативные УУД

 адекватное  использование  коммуникативных  средств  для  решения  поставленных
задач

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности
 аргументация  своего  решения  и  координация  его  с   решениями  партнеров  в

сотрудничестве при выработке общего направления в совместной деятельности
Планируемые результаты освоения учащимися 
программы внеурочной деятельности
В результате прохождения программы внеурочной деятельности «Школа вежливых

наук» предполагается достичь следующих результатов:
Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
 сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой

и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 
Второй уровень результатов -  получение обучающимися опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Для достижения данного уровня результатов необходимо:

 Воспитать  взаимоотношения  обучающихся  на  уровне  класса,  то  есть
дружественной  среды,  в  которой  каждый  ребенок  получает  практическое
подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

 Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и
младшими детьми,  взрослыми в соответствии с  общепринятыми нравственными
нормами.

               Третий уровень результатов -  получение обучающимися опыта самостоятель-
ной  общественной  деятельности,  ощущение  себя  гражданином,  социальным  деятелем,
свободным человеком. 

Для его  достижения необходимо:
 сформировать  навык  взаимодействия  обучающихся  с  представителями  различных

социальных субъектов,  в  том числе  за  пределами  образовательного  учреждения,  в
открытой общественной среде.

Переход от  одного  уровня  воспитательных результатов к  другому
должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учиты-
вать при организации воспитания  социализации младших школьников.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача
педагога поддерживать эту тенденцию, способствовать используемыми
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им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня
результатов.

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс раз-
вития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаи-
модействие  младших школьников друг с другом, что создает благопри-
ятную  ситуацию  для  достижения  второго  уровня   воспитательных
результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется
реальная  возможность  выхода  в  пространство  общественного  дей-
ствия, то есть достижение третьего уровня воспитательных результа-
тов.
В результате прохождения программного материала  к концу 1 класса обучающиеся
должны знать: 
1.Отличие понятий «этика» и «этикет».
2.Правила вежливости и красивых манер.
3.Заповеди и соответствующие притчи. 
Уметь:
1.Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за
другими.
2.Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3.Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4.Быть доброжелательными.
5.Соблюдать заповеди.
6.Сострадать животным, не обижать их.
7.Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома.
8.Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои
книги и тетради.
9.Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков
по расписанию.
В результате прохождения программного материала  к концу 2 класса обучающиеся
должны знать:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражён-
ном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, на-
ступившая на хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы. 
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях,
дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.
В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса обучающиеся
должны знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек. 
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих
нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности.
6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям.
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Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8.  Различать  добро  и  зло,  давать  правильную оценку  поступков  литературных  героев,
уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках.
В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся
должны знать:
1.  Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7.  Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1.Различать хорошие и плохие поступки.
2.Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
3.Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4.Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мыс-
ленно ставить себя в аналогичную ситуацию.

В  результате  реализации  настоящей  программы  могут  быть  достигнуты
следующие воспитательные результаты:

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного
поведения;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми,  взрослыми в соответствии с  общепринятыми нравственными
нормами;

 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,  к  старшим,  заботливое  отношение  к
младшим;

 знание  традиций  своей  семьи,  образовательного  учреждения  и  родного  города,
бережное отношение к ним.
Формы учета оценки планируемых результатов

1. Опрос, наблюдение;
2. Диагностика
3. Анкетирование учащихся и родителей.

5.Содержание программы.
1 класс

Раздел 1. Школьный этикет (5 часов)
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Правила  поведения  в  школе.  Мы  пришли  на  урок.  Зачем  нужны  перемены?  Мы  в
школьной столовой. Культура принятия пищи.
Раздел 2. Правила общения (10 часов)
Зачем нужны вежливые слова? Доброжелательность. Какие  бывают поступки? Мои това-
рищи: вежливое обращение к сверстникам. Я и мои товарищи. Общение со сверстниками
в  играх. Мой учитель. Думай о других: сочувствие, как его выразить? Моя семья. Я среди
людей.
Раздел 3. О трудолюбии (5 часов)
Что помогает учиться лучше (старательность)? Как мы трудимся в школе. Мои обязанно-
сти в классе. Как мы трудимся дома. Бережливость: каждой вещи своё место (береги свои
и  школьные вещи).
Раздел 4. Культура внешнего вида (5 часов)
Основные правила Мойдодыра. Как я выгляжу. Домашняя одежда (викторина). Правила
ухода за одеждой. Культура одежды. Язык красок.
Раздел 5. Внешкольный этикет (8 часов)
Простые правила  этикета. Правила поведения на улице. Правила поведения в транспорте.
Правила поведения в общественных местах. Праздничный этикет. «Спасибо» и «пожалуй-
ста». Обобщение изученного за  год. Итоговый тест.

2 класс
Раздел 1. Введение (1час)
Этика – наука о морали.   (Дискуссия).
Раздел 2. Школьный этикет (9 часов)
 Как я выгляжу. Школьный этикет. (Круглый стол). Зачем быть вежливым. (Дискуссия).
Сказка о вежливости. (Обыгрывание жизненных ситуаций.) Роль жестов и мимики в при-
ветствии. «Ты» и «вы» в обращении. Добро и зло в сказках. (Конкурсная программа).
Раздел 3. Правила общения (5 часов)
Твои поступки и твои родители. (Наблюдения). Что мешает общению.   «Правила поведе-
ния,  отраженные  в  народных  сказках».  (Проектная  деятельность).  Чем  богат  человек.
(Практикум).
Раздел 4. О трудолюбии  (4 часа)
«Что мы умеем: делаем новогодние игрушки». (Выставка).
«История религиозного праздника»   (по выбору). Презентация.  Обязанности ученика в
школе и дома (Дискуссия).
Раздел 5. Культура внешнего вида (5 часов).
Да здравствует  мыло душистое.  Требования  к  внешнему виду  человека.  Повседневная
одежда. Волосы и головной убор. Человек и его имя.
Раздел 6. Внешкольный этикет (10 часов)
Моя мама – самая лучшая.  ( Стенгазета). День рождения. (Стенгазета). Учимся общаться.
(Практикум). Двор, где я живу.    «Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол.
«Герои ВОВ – жители нашего города». Оформление альбома.  «Угощаем национальными
блюдами» (коллективная работа  школьников и родителей). (Ярмарка).  Сказка в нашей
жизни. (Наблюдения). Итоговый тест. «Мы любим свой город». (Презентация).

3 класс
Раздел 1. Школьный этикет (5 часов)
Азбука этики. Основные понятия этики. Взаимопомощь: учёба и труд. Школьное имуще-
ство надо беречь. Я – личность. Мои роли.
Раздел 2. Правила общения (11 часов)
Устав – основной закон школы. Библиотека – хранительница знаний. Экскурсия в библио-
теку. «История религиозного праздника» (по выбору). Презентация. Школьное имущество
надо беречь. Слово лечит, слово ранит. Я и мои друзья (справедливость, коллективизм).
Что такое конфликт.
Раздел 3. О трудолюбии (6 часов)
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Труд кормит, а лень портит. Как организовать свой труд. О трудолюбии (дискуссия). Уход
за своими вещами.
Раздел 4. Культура внешнего вида (7 часов)
Красота внешняя и красота душевная. Парадная одежда. Покупка новых вещей.  Одежда
будничная и праздничная. Учимся общаться. Культура внешнего вида. Мода и школьная
одежда.
Раздел 5. Внешкольный этикет (5 часов)
Этика в общественных  местах. Поведение в гостях. Я пишу письмо. Поведение на приро-
де. Мой день рождения.

4 класс
Раздел 1. Введение (1 час)
Азбука этики. Культура поведения и такт.  (Дискуссия)
Раздел 2. Школьный этикет (9 часов)
Отношение к учителю, одноклассникам, окружающим. Забота о младших. 
Самоконтроль:  оценка,  самооценка,  самоконтроль. Поступки  человека  и  его  характер.
Культура общения. Отзывчивость и доброта.
Раздел 3. Правила общения (5 часов)
Доверие в  общении.  Игра «Город вежливости».  Вежливый ли я дома? Приветствия и
знакомства. Верность слову.
Раздел 4. О трудолюбии (5 часов)
Культура физического и умственного труда. Золотые руки. Герои труда.
Раздел 5. Культура внешнего вида (6 часов)
Что такое культура внешнего вида? Вежливость и внешний вид. Одежда и осанка. Этикет
и мода. Чувство, настроение, характер человека. Роль позы во внешнем облике.
Раздел 6. Внешкольный этикет (8 часов)
«Моя семья: традиции и праздники». Круглый стол. Осваиваем правило «так нельзя».
Цветы  в  жизни  человека.  Праздничный  этикет.  Готовимся  к  празднику.  «Прощание  с
начальной школой!» 

6.Тематическое планирование по курсу
1 класс

№                              Тема
Кол. 
часов

   
Теория

Практи-
ческие
занятия

1 Школьный этикет. 5 2 5
2 Правила общения. 10 2 6
3 О трудолюбии. 5 2 7
4 Культура внешнего вида. 5 3 6
5 Внешкольный этикет. 8

Итого: 33 9 24
2 класс

№                              Тема
Кол. 
часов

   
Теория

Практи-
ческие
занятия

1 Введение 1 2 5
2 Школьный этикет. 9 1 8
3 Правила общения. 5 4 5
4 О трудолюбии 5 2 7
5 Культура внешнего вида. 7
6 Внешкольный этикет. 7

Итого: 34 9 25
3 класс
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№                              Тема
Кол. 
часов

   
Теория

Практи-
ческие
занятия

1 Школьный этикет. 5 2 6
2 Правила общения. 11 2 7
3 О трудолюбии 6 4 7
4 Культура внешнего вида. 7 2 6
5 Внешкольный этикет 5

Итого: 34 10 24
4 класс

№                              Тема
Кол. 
часов

   
Теория

Практи-
ческие
занятия

1 Введение 1 2 5
2 Школьный этикет. 9 2 6
3 Правила общения. 5 2 7
4 О трудолюбии 5 3 6
5 Культура внешнего вида. 6
6 Внешкольный этикет. 8

Итого: 34 9 24
7.Учебно методическое и материально – техническое

обеспечение внеурочной деятельности.
Программно - нормативное обеспечение:
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

 Методические пособия:
-Шемшурина А.И. Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. Часть
1 – 2. -  М.: Школа-Пресс, 
-Энциклопедия этикета.  –  СПб.:Мим-Экспресс.     -Этикет  от  А до Я для взрослых и
детей. М., Издательство “АСТ”.
-Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-коммуни-
кативная игра”. 
-Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополнительном образовании
детей”. М.: ЦРСДОД, 2000. 
-Косачёва  И.П.  Нравственное  развитие  младшего  школьника  в  процессе  обучения  и
воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с. 
Интернет – ресурсы: 
 http://window.edu.ru/ -Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
 http://  konstantinova.21416s15.edusite.ru›p33aa1.htm  Интернет-ресурсы  для  учителей
начальных классов    
 http://suhin.narod.ru - Сайт «Занимательные и методические материалы из книг Игоря  Су-
хина: от литературных затей до шахмат».
http://www.prodlenka.org/novosti-obrazovaniia/blog.html - Дистанционный  Образователь-
ный Портал  «Продлёнка»
Технические средства обучения:
-компьютер
-проектор
-интерактивная доска
-принтер
-сканер
-ксерокс

226



2.3.10. Рабочая программа внеурочной деятельности 
в рамках кружковой работы «Акварелька» (1-4 классы) 

1. Пояснительная записка
     Рабочая программа кружка  «Акварелька»  составлена на основании нормативных
документов:   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования,  методические рекомендации по развитию дополнительного образо-
вания детей в образовательных учреждениях. Изобразительное творчество является од-
ним  из  древнейших  направлений  искусства.  Каждый  ребенок  рождается  художником.
Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце
добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.
     Основной целью современной системы дополнительного образования является воспи-
тание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации за-
дач,  стоящих  перед  образовательной  областью  «Художественное  творчество»,  состав-
ляющая часть которого - изобразительное искусство. Изобразительное искусство распо-
лагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных,
традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав ав-
торские  разработки,  различные  материалы,  а  также  передовой  опыт  работы  с  детьми,
накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами-практи-
ками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов изобрази-
тельной  деятельности  в  работе  с  младшими  школьниками  для  развития  воображения,
творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования де-
монстрируют  необычные  сочетания  материалов  и  инструментов.  Становление  художе-
ственного  образа  у  школьников  происходит  на  основе  практического  интереса  в  раз-
вивающей деятельности. Занятия по программе «Акварелька» направлены  на реализацию
базисных задач художественно-творческого развития детей. Рисование необычными мате-
риалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положитель-
ные  эмоции.  Нетрадиционное  рисование  доставляет  детям  множество  положительных
эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в
качестве  художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригиналь-
ное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать
краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фан-
тазировать.
        Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, ин-
дивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и
красоту, приносить людям радость.
       Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи
творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творче-
ского воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному
искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспита-
нию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творче-
ской активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи,
дает возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  на то,
чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием
нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, ис-
пользуемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки.
Таким  образом,  развивается  творческая  личность,  способная  применять  свои  знания  и
умения в различных ситуациях.
      Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского
интеллекта,  подталкивает творческую активность  ребенка,  учит нестандартно  мыслить.
Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает
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экспериментировать, творить. 
     Рисование нетрадиционными способами, увлекательная,  завораживающая  деятель-
ность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментиро-
вать, а самое главное, самовыражаться.
     Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя творчества, это толчок
к развитию воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения инди-
видуальности
     Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных.
Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки –
инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правиль-
ного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь"
       Стандартных наборов изобразительных материалов и способов передачи информации
недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития и потенциал
нового поколения стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования
дают  толчок  к  развитию  детского  интеллекта,  активизируют  творческую  активность
детей, учат мыслить нестандартно.
      Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использова-
ние нетрадиционного бросового материала и нестандартных изобразительных технологий.
       Все занятия в разработанной мной программе носят творческий характер.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: раз-
вивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. Учит детей сво-
бодно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим поискам и решениям. Учит
детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми материа-
лами. Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и  
полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитыва-
ется уверенность в своих творческих возможностях, через использование различных изоб-
разительных техник.
Новизной и отличительной особенностью программы «Акварелька» по нетрадицион-
ным техникам рисования является то, что она имеет инновационный характер. В системе
работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского художествен-
ного творчества.  Используются самодельные инструменты,  природные  и бросовые для
нетрадиционного  рисования.  На большинстве  занятий  предполагается  предварительное
изучение техники.  Дети сначала отвечают себе на вопрос:  Как рисовать?   Лишь затем
выясняют, что же они нарисовали? На занятии нет образца, готового рисунка сделанного
педагогом.  Нетрадиционное  рисование  доставляет  детям  множество  положительных 
эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов
в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемо-
стью.
Цель программы: 
Создание условий образовательного пространства,  способствующего проявлению задат-
ков, творчества обучающихся через изобразительное искусство. Воспитание творческой
личности, способной реализовать свой потенциал нетрадиционными средствами изобрази-
тельного искусства. 
Задачи программы:  
- Познакомить детей с возможностями изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства как средства выражения чувств и отношений к окружающему миру;
- Научить восприятию и отображения цвета и формы предметов;
- Сформировать представление о различных техниках художественного творчества;
- Помочь освоить детям различные виды нетрадиционной художественной деятельности
(тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой, оттиск
различными предметами, восковые мелки + акварель, свеча + акварель, печать по трафа-
рету,  монотипия  предметная,  кляксография  обычная,  кляксография  с  трубочкой,  кляк-
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сография с ниточкой, набрызг, техника «пуантуризма», рисование по рельефной поферх-
ности, техника рисования по «мокрому», чёрно-белый граттаж, цветной граттаж и множе-
ство других).
- Дать дополнительные знания в области литературы, окружающего мира, музыки и т.д.
при проведении интегрированных занятий;
- Научить детей создавать выразительных образы;
-Сформировать у детей устойчивый интерес к  художественному труду, усидчивость, на-
стойчивость;
- Воспитывать художественный вкус,  умение понимать цветовые сочетания;
- Формировать творческую направленность личности;
- Развивать творческий потенциал детей средствами изобразительного искусства;
- Развивать креативные способности и творческую активность;
-Самостоятельность творческого подхода при выполнении заданий;
- Развивать умение наблюдать окружающий мир, воспринимать его красоту, видеть гар-
монию цветовых и пластических сочетаний.
- воспитывать любовь к искусству;
-  развитие  цветоощущения,  зрительной  памяти,  художественно-творческой  активности,
художественно-творческой активности, художественных способностей, фантазии;
- обучение разнообразным изобразительным приемам,  знакомство с принадлежностями
для рисования.

2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности
           Срок реализации программы – 4 учебных года. Курс обучения рассчитан на 34 часа
во 2,  3,  4  классах  и  33  часа  в  1  классе.  Всего  152 часа.   Для реализации  программы
необходим  коллектив  детей  (не  менее  12  человек).   В  группы  зачисляются  дети  по
параллели  1,  2,  3  и  4  классов,  Зачисление  группу  производится  по  желанию  детей  и
родителей.  Занятия  по 40 минут  проходят  1  раз  в  неделю для каждой группы.  Место
проведения  занятий  –  классная  комната.   Курс  не  требует  от  детей  специальной
предварительной подготовки. 
             В программе предусмотрена теоретическая и практическая деятельность детей, но
приоритетной является практическая: изучение новых техник рисования, использование
привычных  инструментов  для  рисования  в  новом  качестве,  изучение  дополнительных
средств выразительности, активизация творческих способностей через правополушарное
рисование.
           Позиция педагога – показать способ рисования, а не рисунок для копирования. Со-
здать  ситуацию  творчества.  В  этом  случае  занятие  направлено  на  снятие  стереотипов
видения и мышления, тонкой синхронизации центральной нервной системы и моторики,
обретения чувства вдохновения. Затем наблюдение за использованием разных живопис-
ных приемов и «видение» возникновения отличающихся друг от друга фактур.  В ходе за-
нятий выполняются работы, в процессе над которыми снимается барьер перед рисованием
и стимулирующие образно-пространственное восприятие, конкретное, а не схематическое
видение. Эти способности включаются при на учении особому взгляду, через специаль-
ную технику работы с цветом, пространством, светом. Кроме того, упражнения с цветом,
с красками непосредственно связаны с эмоциональной сферой и позволяют проективными
методами попадать в глубокие слои подсознания, снижать напряжение, уровень тревожно-
сти, агрессии.
     Используемые в программе методики рисования позволяют с уверенностью говорить
об активизации творческих способностей учеников. Об этом можно судить при сравнении
исходных и выпускных работ.
Курс обучения предполагает следующие формы деятельности: беседы,  выполнение твор-
ческих индивидуальных  и групповых работ.
3. Описание места курса в плане внеурочной деятельности.
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Программа рассчитана на 4 года обучения.  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40
минут, 33 часа в год в первом классе, 34 часа в год во 2,3,4 классах. Всего 135 часов.
В кружке занимаются все желающие учащиеся не зависимо от способностей и талантов.
Формы занятий: беседы, выставки, конкурсы, экскурсии, практические занятия
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Данная программа способствует формированию следующих личностных и метапредмет-
ных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия:
- осознание своих творческих возможностей;
- проявление познавательных мотивов;
 - развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой
и художественной культурой;
  -  понимание чувств других людей, сопереживание им.
 Регулятивные универсальные учебные действия:
   - планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с  поставленной зада-
чей;
  - принимать и сохранять учебную задачу;
  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
  - различать способ и результат действия;
  - адекватно воспринимать словесную оценку учителя;
  - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные универсальные учебные действия:
- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя ;
- строить речевые высказывания в устной форме;
- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;
- включаться в творческую деятельность под руководством учителя.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- Формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной;
- задавать вопросы;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности.

Способы проверки результативности
Формы проведения итогов реализации рабочей программы:

- Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
- Тематические выставки 
- Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.
- Творческий отчет учителя - руководителя кружка.

Для проверки результативности занятий и выявления эстетического и культурного  разви-
тия  учащихся  учитель  –  руководитель  кружка  может  провести  как  наблюдение,  так  и
диагностику по показателям развития детского творчества.
Общие показатели развития детского творчества:

- компетентность (эстетическая компетентность);
- творческая активность;
- эмоциональность (возникновение умных эмоций);
- креативность (творческость)
- производительность и свобода поведения;
- инициативность;
- самостоятельность и ответственность;
- способность к самооценке.

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятель-
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ности:
- Субъективная  новизна,  оригинальность  и  вариативность  как  способов  развития
творчества.
- Нахождение  адекватных  выразительных  средств  для  создания  художественного
образа.
- Большая  динамика  малого  опыта,  склонность  к  экспериментированию  с
художественными материалами и инструментами.
- Индивидуальный «почерк» детской продукции.
- Самостоятельность  при  выборе  темы,  сюжета,  композиции,  художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности.
- Общая ручная умелость.
Ожидаемый результат
- Значительное повышение уровня развития творческих способностей.
- Расширение и обогащение художественного опыта.
- Формирование  предпосылок  учебной  деятельности  (самоконтроль,  самооценка,
обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом.
- Овладение простейшими операциями 
- Сформируются навыки художественной изобразительной деятельности 
В результате реализации программы дети приобретают умения и навыки: 
 Ориентировочно-исследовательской деятельности, дошкольников.  Ребёнку  предо-
ставляется  возможность  экспериментирования  (смешивание  краски  с  мыльной  пеной,
клейстером, нанесение гуаши или акварели на природные материалы  и  т.д.).
 Мелкой  моторики  пальцев  рук,  что  положительно  влияет  на  развитие  речевой 
зоны коры головного мозга.
 Психических процессов (воображения, восприятия, внимания, зрительной памяти,
мышления)
 Тактильной  чувствительности  (при  непосредственном  контакте  пальцев  рук  с
краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость);
 Познавательно-коммуникативных  навыков.  Все  необычное  привлекает  внимание
детей, заставляет удивляться.  Ребята начинают  задавать вопросы педагогу,  друг другу,
происходит обогащение и активизация  словаря.

Способ проверки результативности реализации программы.
 В начале и конце года проводится диагностика знаний, умений навыков детей. В ходе
диагностики оценивается не только оригинальность образного решения, но и качество вы-
полнения работы (разнообразное использование материала, переданы ли характерные де-
тали или ребёнок ограничивался лишь передачей общей формы). Учитывается также тех-
ника выполнения работы разнообразным художественным материалом и аккуратность вы-
полненной работы, умение дополнять свою работу и производить самоанализ. 
При определении критериев оценивания нужно не разъединять критерии оценки детского
рисунка и детского художественного творчества, а обозначать их условно, ибо творческий
процесс – целостный и обязательно включает в себя конечный продукт (в данном случае
детский рисунок),  без которого вообще нет смысла говорить о каком-либо творчестве.
Результатом же творчества определять те качественные приращения личности (личные до-
стижения учащихся), которые осознаются личностью как положительный и значимый для
нее результат. Кроме того, рисование и другая изобразительная деятельность есть верши-
на взаимодействия детей с художественной средой. И здесь мало созерцать художествен-
ную среду, необходимо учить детей её отражать в соответствии с их идеалом, в чём видна
возможность развития их творчества.

Здесь всю познавательную и созидательную деятельность школьника на занятии я
предлагаю оценивать по четырем критериям:

 готовность к сотрудничеству с учителем; 

231



 отношение, интересы, способности детей (в том числе к самоанализу), прояв-
ляющиеся в художественном творчестве; 

 мастерство  (способы  творческих  действий)  с  учетом  качества  детской
продукции; 

 общественно-полезная значимость результатов художественного труда школь-
ников, важна значимость результата, как для развития школьника, так и окружающих. 

Под критерием готовность к сотрудничеству с учителем имеется ввиду наличие не-
обходимых художественных материалов, разноуровневый объем выполненного  задания,
поисково-исследовательская деятельность.

Второй критерий - отношение, интересы – отражает степень увлеченности, вдохнове-
ния и стремления школьником выразить свое отношение к воспринимаемому и изображаемо-
му в работе через определение уровней:

- эмоционального  отношения  к  воспринимаемому  и  изображаемому  явлению
(мотивы деятельности, их изменение, если есть, доставляющие детям удовольствие от ра-
боты и удовлетворение своими результатами);

- волевых свойств личности,  обеспечивающих практическую реализацию творче-
ских замыслов (упорства и настойчивости в поисках решения нового произведения);

- возникновения потребностей, интересов к творчеству (в связи с различными ви-
дами художественной деятельности).

Третий критерий – мастерство (способы творческих действий)  - призван опреде-
лить уровень владения школьником художественными способностями,  относящимися к
изобразительной грамоте, через передачу формы, состоящей из линии (абриса), поверхно-
сти, и необходимыми навыками использования образных средств изображения и выраже-
ния в передаче данной формы. Составляющими являются:

- передача чувства формы и фактуры (уровень передачи светотеневого объема; цве-
тового решения и эмоционального использования цвета, гармоничного цветового строя;
особенности в создании единства строя изображения, гармонии колорита);

- сложность замысла  - предварительной продуманности школьником использова-
ния образных средств изображения и выражения (уровень соответствия детской работы
художественным элементарным требованиям: композиционное решение замысла – выде-
ление главного в композиции (фронтальное и угловое размещение предметов,  наличие
количества  объектов,  фигур  людей  от  замысла,  передача  их  величин,  их  взаимосвязь,
связь композиционного центра со зрительным восприятием);

- сложности применяемых техник и приемов (особенность использования изобрази-
тельных средств в композиции: линии, мазка и т.д.);
- оригинальность, непосредственность, индивидуальность характера отражения своего от-
ношения к данной теме.

Третий критерий по своей сути отражает оценку созидательной деятельности уча-
щегося через учебную или творческую работу (упражнение, рисунок и др.).  В начальной
школе оценивается   совместно с учеником, в средней школе – учеником.

Четвертый критерий – общественно полезная значимость результатов художествен-
ного труда школьников - включает в себя:

- соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и идея были за-
даны), анализ приобретенных художественно-творческих достижений в познавательной и
созидательной деятельности (оценивается учащимся);

- сопоставление самооценки учащегося с оценкой учителя (данная составляющая
оценивается учителем).

Оценивание по данному критерию проходит через призму личностных достижений
школьника, его художественно-творческого развития, возможности участия выполненной
работы в разноуровневых выставках. Оно является итоговым, дает полное представление о
значимости детских работ (их ценности), о возможности их участия в тех или иных выстав-
ках, без чего творческая деятельность считается неполной, т.е. незавершённой. Кроме того,
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участие в выставках детей является непременным условием в критериях оценки творческой
деятельности детских коллективов (студий, кружков, художественных школ). Таким обра-
зом, совокупность применения данных критериев будет способствовать оцениванию позна-
вательной и созидательной деятельности ученика, т.е. будет оценен не сам исполнитель, а вы-
полненная им работа.

5. Содержание программы
Система  работы  по  использованию  нетрадиционных  техник  рисования  имеет  следу-
ющую структуру.

Основные разделы программы 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

1 Тактильное рисование 5 ч 4 ч - -
2 Использование  дополнительных  средств  вырази-

тельности
10 ч 6 ч 12 ч 9ч

3 Новый  способ  использования  привычных
инструментов  рисования

14 ч 8 ч 6 ч 14 ч

4 Правополушарное рисование - 8 ч 13 ч 6 ч
5 Смешение техник 4 ч 8 ч 3 ч 3 ч

Всего 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч
Описание разделов программы по классам
№
п/п

Разделы
программы

Всего
часов

Темы для изучения.

1 класс  -  33  часа

1 Тактильное рисова-
ние

5 Рисование  в  технике  пуантилизма.  Портрет  в  моей
ладошке. Ладонь, как способ нанесения изображения.
Пластилиновая живопись.

2 Использование  до-
полнительных
средств  вырази-
тельности

10 Рисуем по рельефной поверхности. Рисуем по рельеф-
ной  поверхности.  Чувство  цвета.  Рисуем  ватной
палочкой. Кляксография с трубочкой. Рисование реб-
ром картона  и смятым листом бумаги.  Набрызгива-
ние.   Свеча  плюс  акварель  Рисуем  мыльными  пу-
зырями.

3 Новый  способ  ис-
пользования  при-
вычных инструмен-
тов рисования

14 Цветные  карандаши:  красный,  синий,  жёлтый.
Смешение цветов. Способы растушовки. Трафареты,
линейка и скотч. Стержень сложной формы. Смеше-
ние  цветов.  Штриховка  и  тонировка  фломастерами.
Восковые мелки и акварель. Гуашь. Кисть для клея.
Знакомая форма – новый образ. Рисуем узор подруч-
ными средствами: резинка, пробка, По мокрому или
по влажному. Монотипия.  

4 Смешение техник. 4 Кляксография с трубочкой, ватная палочка. Самосто-
ятельный выбор техник рисования для создания рису
2 класс -  34 часа

1 Тактильное рисова-
ние

4 Поверхность из мазков. Как в технике граттаж

2 Использование  до-
полнительных
средств  вырази-
тельности

6 Рисуем  по  рельефной  поверхности.  Рисуем  ватной
палочкой. Кляксография с трубочкой. Рисование реб-
ром картона. Ниткография.

3 Новый  способ  ис-
пользования  при-

8 Штампы, способы нанесения оттиска луковицей. Гу-
ашь.  Рисование на цветной бумаге жёсткой кистью.
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вычных инструмен-
тов рисования

Акварель.  Способы  нанесения  оттиска,  штампы.
Штампы, рисование на цветной бумаге Создание ри-
сунка  способом  выдавливания.  Один  из  способов
рисования стиральной резинкой.

4 Правополушарное
рисование

8 Рисунок  в  технике  медитации.  Узнавание  героя  по
контуру. Рисунок в технике аэрографии. Приём рисо-
вания по сырому, или равномерно окрашенному. Пе-
чатанье рисунков водяными кляксами.

5 Смешение техник.    8 Рисунки детей в известных им техниках.  Групповая
работа. «Я – юный художник» - самостоятельный вы-
бор техники рисования и составление рисунка.

3 класс -  34
1 Использование  до-

полнительных
средств  вырази-
тельности

12 Чёрно – белый граттаж. Цветной граттаж. Овладение
техникой рисования на наждачной бумаге. Соль в ак-
варели.

2 Новый  способ  ис-
пользования  при-
вычных инструмен-
тов рисования

6 Цветные  карандаши:  красный,  синий,  жёлтый.
Смешение цветов. Цветные карандаши. Способы рас-
тушовки. Как рисовать текстом. Штриховка. Рисова-
ние резинкой. Создание различных тонов и оттенков в
рисунке путём наложения карандашных штрихов, ка-
рандашной  пыли.  Использование  вариаций  одного
цветового тона в рисунке. Рисование на цветной бу-
маге цветными  карандашами.

3 Правополушарное
рисование

13 Вазы лица: упражнение для обоих полушарий. Копи-
рование  изображения,  перевёрнутого  вверх  ногами.
Чистое  контурное  рисование  ладони  левой  руки.
Модифицированное  контурное  рисование.  Иллюзор-
ное восприятие. Перевёрнутое рисование. Акватипия
–  печатание рисунков водяными красками (акварель,
гуашь).  Техника  рисования  плёнкой.  Работа  с  пят-
нами краски на бумаге.

4 Смешение техник 3 Рисование  в  известных  учащимся  техниках.  «Я  –
юный художник» -  самостоятельный выбор техники
рисования и составление рисунка.
4 класс - 34 часа

1 Использование  до-
полнительных
средств  вырази-
тельности

8 Эффект акварели при рисовании фломастерами. Чёр-
но белый граттаж.  Рисунок фломастерами на пласти-
ковой  основе.  Печать  влажной  бумагой.  Осваиваем
технику заливки ребром картона. Цветной граттаж.

2 Новый  способ  ис-
пользования  при-
вычных инструмен-
тов рисования

14 Сюжет  рисунка  с  рельефной  поверхностью.  Аква-
рельная  бумага.  Разновидность  штриховки.
Многоцветие. Сюжет рисунка с рельефной поверхно-
стью.  Трафареты,  акварель  и  зубная  щётка.  Рисуем
губкой и гуашью.

3 Правополушарное
рисование

6 Овладеваем техникой рисования «мраморная бумага»
Рисунки в технике рисования кефиром. Работа с пят-
нами краски на бумаге.

4 Смешение техник 3 Рисование  в  известных  учащимся  техниках.  «Я  –
юный художник» -  самостоятельный выбор техники
рисования и составление рисунка.
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6. Календарно – тематическое планирование.(приложение)  
7. Планируемые  результаты изучения программы  
Кружковцы будут владеть следующими знаниями, умениями и навыками:
- Освоят различные виды нетрадиционной художественной деятельности: изобразитель-
ной, декоративной, конструктивной.
- Будут  знать понятия композиция, перспектива, светотень, сюжет и т. д.
-  научаться работать с различными материалами: бумагой, картоном, природными мате-
риалами.
- Овладеют различными приёмами работы и техниками: тактильного рисования, нанесе-
ние  оттиска  различными предметами и  материалами с  использованием  дополни-
тельных средств выразительности, смешение техник
- Научатся планировать свою деятельность с учётом общей цели, распределять операции.
- Научатся работать с различными инструментами: карандашом, кистью, бумагой, воском,
картоном, пластилином, стекой, плёнкой, штампами и другими предметами.
- Будут знать правила техники безопасности при работе с колюще-режущими инструмен-
тами.
- В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться с интересной про-
фессией художника, познакомиться и опробовать различные художественные материалы.
 -  Дети научатся  обсуждать  и анализировать  работы художников,  видеть разнообразие
цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. 
 -  Научатся  видеть богатый красочный мир вокруг себя,  попытаются передать  все его
многообразие в своих творческих работах.
 - Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, воображе-
ния, фантазии.
    Прогнозируемые результаты:
 Закончив обучение в кружке  учащиеся должны     
  ЗНАТЬ:
1) разные приёмы рисования;
2) Гжель, Жёстово, законы составления орнамента;
3) понятие «стилизация»;
4) нетрадиционные техники рисования;
5) воздушную и линейную перспективу.
УМЕТЬ:
1) работать в различной технике рисования;
2) пользоваться приёмами стилизации образов и предметов;
3) самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы;
4) творчески подходить к выполнению работы.
По окончании  обучения  учащиеся  оформляют большую выставку.  Распространёнными
формами подведения итогов реализации программы является выставка изделий учащихся.
     8.   Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса
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1) столы,
2) стулья,
3) шкаф,
4) доска,
5) стенды,
6) уголок техники безопасности,
7) бумага: цветная, А4,     акварельная,
8) акварельные краски, гуашь,
9) цветные карандаши,
10) трубочки,
11) непроливайка, 
12) восковые свечи,
13) ватман,
14) простые карандаши,
15) ластики,
16)зубные щётки,
17)фломастеры,
18)восковые мелки,
19)различные штампы,
20)гербарий,
21)раскрасски, трафареты.
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   Список литературы:
1. М.Михейшина «Уроки рисования для младших школьников», 2005г.
2.А.П.Фомичёва «Методика обучения рисования в школе», 2007г.
3.  О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью»,  2007г.
4. О Шматова  «Самоучитель по рисованию гуашью»,  2007г.
5.  О.  Шматова  «Самоучитель  по  рисованию  цветными  карандашами  и  флома-
стерами»,  2007г.
6. Бэтти Эдвардс «Открой в себе художника»
           Методические пособия:
1. Детские рисунки в различных техниках.
2. Книги, иллюстрации, репродукции картин.
3. Опоры на доску: этапы работы на занятии, план работы над различными техниками.
4. Образцы работ в различных техниках.
5. Мои методические разработки и материалы открытых занятий.
К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно использоваться на
занятиях кружка по  изобразительному  искусству, относятся:
 мультимедийный проектор
 компьютеры.
Информационное обеспечение:
 Электронные справочники,  электронные пособия,  обучающие программы по
предмету
 Мультимедийные  образовательные  ресурсы,  соответствующие  содержанию
обучения, обучающие программы по предмету
8. Календарно – тематическое  планирование
Основные виды деятельности на занятиях:
- изображение рисунка на всей площади листа бумаги;  
-передача пропорций отдельных характерных деталей;
-подбор оттенков как средства передачи предметного признака и эмоционально-
нравственной характеристики образа;
- расположение изображения на листе бумаги;
- смешивание гуаши для получения новых цветов и оттенков;
- приготовление смесей для рисования в различных техниках;
- работа кистью при рисовании линий в разных направлениях;
- строить планы по всему листу;
-изображение узких и широких полос (концом кисти, плашмя), кольца, дуги, точки;
-украшение основ (чередование, простейшая симметрия цветовых пятен 
геометрического узора);
-создание элементов узоров всем ворсом кисти и его кончиком;
- рисование  простым карандашом, цветными мелками, восковыми мелками, 
цветными карандашами, свечой;
- рисование ребром картона, ватными палочками, смятой бумагой, губкой, и любыми 
другими подручными средствами;  
-сочетание знакомых техник и освоение новых;
-развитие композиционных умений;
-размещение объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, 
протяженности;
-создание композиции в зависимости от сюжета;
-изменение формы и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными
действиями;
-изображение предметов дальнего и близкого плана без изменения их размеров;
- освоение многоплановости в композиции;
-нахождение главных и второстепенных элементов;
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-композиционные умения при изображении групп предметов или сюжета;
-ориентирование на большом и малом пространстве листа бумаги;
-упражнение кисти руки с закреплением правильного положения при рисовании 
горизонтальных и вертикальных линий карандашом и красками;
- рисования широких и тонких линий;
- равномерное размещение однородных элементов по всей плоскости или в центре 
листа;
- объединение образов в сюжет на общей основе; 
-создание образов в динамике;
- создание декоративных рисунков или эскизов декорированных изделий (посуда, 
маски, лепные орнаменты, здания и пр.);

Календарно-тематическое планирование 1 класс
№
п/п

Тема занятия Практическое задание Часы.

1 Вводное  занятие.  Инструктаж  по  ТБ.
Традиционные типы штриховки.

Цветные  карандаши:  красный,
синий,  жёлтый.  Смешение  цве-
тов.

1

2 Рисуем смешных «пушистиков». Цветные карандаши.  Смешение
цветов.

1

3 Карандашная пыль. Одуванчик. Цветные  карандаши.  Способы
растушевки.

1

4 Как спрятать зайца от волка? Трафареты, линейка и скотч. 1
5 Осенние листья Рисуем по рельефной поверхно-

сти.
1

6 Один из способов штриховки. Рисуем по рельефной поверхно-
сти.

1

7 Знакомство со своими фломастерами. Стержень  сложной  формы.
Смешение цветов.

1

8 Пуантилизм. Чувство  цвета.  Рисуем  ватной
палочкой.

1

9 Трафареты. Штриховка и тонировка флома-
стерами.

1

10 Узоры на окнах. Кляксография с трубочкой. 1
11 Осенняя ветка. Смешение  техник.  Кляк-

сография  с  трубочкой,  ватная
палочка.

1

12 Штамп (оттиск)  – как  способ нанесе-
ния изображения.

Рисование  ребром  картона  и
смятым листом бумаги. Гуашь.

1

13 Рисуем созвездия. Набрызгивание.  Гуашь  и  цвет-
ная бумага.

1

14 Открытие белого. Берёзовая роща. Набрызгивание. 1
15 Зимние узоры. Свеча плюс акварель 1
16 Игрушки на новогоднюю ёлку. Восковые мелки и акварель. 1
17 Китайская ваза. Монотипия предметная. 1
18 Волшебные цветы и бабочки. Монотипия 1
19 Вид на реку. Монотипия пейзажная. 1
20 Сухая кисть и пушистая поверхность. Гуашь. Кисть для клея. 1
21 Чудо ладошки. Рисование  в  технике  пуанти-

лизма.
1

22 Чудо ладошки. Портрет в моей ладошке. 1
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23 Чудо ладошки. Ладонь,  как  способ  нанесения
изображения.

1

24 Чудо пена. Рисуем мыльными пузырями. 1
25/26 Как в технике граттаж. Пластилиновая живопись. 2
27 Знакомая форма – новый образ. Чудо ножницы. 1
28 Знакомая форма – новый образ. Волшебные  предметы  вокруг

нас.
1

29 Штамп (оттиск)  – как  способ нанесе-
ния изображения.

Рисуем узор подручными сред-
ствами: резинка, пробка, палоч-
ка…

1

30 По мокрому или по влажному. Выдавливание рисунка. 1
31 Я рисую сам. Самостоятельный выбор техник

рисования для создания рисунка
.

1
32 Коллективная работа. 1

33 Творческий отчёт. Подведение итогов.
Выставка работ.

1

Календарно-тематическое планирование 2 класс
№ Тема кружкового часа Практическое занятие Часы
1 Вводное занятие. ИТБ. 

Рисунки детей в известных им техни-
ках.

2

2 Рисовать это просто. Рисунок в технике медитации.
3 «В  гостях  у  сказки»  -  иллюстрирование

любимой сказки.
Узнавание героя по контуру. Рисунок
в технике медитации.

1

4 Осенний букет. Рисунок в технике аэрографии. 1
5 Знакомая форма – новый образ. Штампы, способы нанесения оттиска

луковицей.
1

 6-
7

«Город мастеров» - работа в технике грат-
таж.

Овладение техникой граттаж (чёрно-
белый граттаж).

2

8 Это чудо гжель. Гуашь.  Рисование на цветной бумаге
жёсткой кистью.

1

9 Чудо – цветы. Жёстовская роспись Гуашь. Способ рисования на цветной
бумаге жёсткой кистью.

1

10 Приём рисования по сырому, или равно-
мерно окрашенному.

Акварель. 1

11 Художественный приём «заливка».  Рисо-
вание неба.

Акварель. Способы нанесения оттис-
ка, штампы.

1

12 Рисование по сырому. Пейзаж. Акварель 1
13 Кляксография  обычная.  Рисование  при-

роды.
Пейзаж в технике кляксографии 1

14-
15

Кляксография трубочкой. Групповая работа. Смешение техник. 2

16
17

Техника рисования «Свеча + акварель». Городской пейзаж. Групповая работа.
Смешение техник.

2

18 Новогодняя ёлочка. Рисование  ребром  картона.  Группо-
вая работа.

1

19 Узор  и  орнамент.  Создание  своего  ор-
намента штампами.

Штампы,  рисование  на  цветной  бу-
маге.

1

20
21

Пластилиновая живопись. Поверхность из мазков. 2

22 Пластилиновая живопись. Как в технике граттаж 2
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23
24 Рисуем букеты. Техника рисования плёнкой. 1
25 Акватипия. Печатанье рисунков водяными кляк-

сами.
1

26 Полёт в космос. Акварель плюс восковые мелки. 1
27 Яблоня в цвету. Смешение техник на бу-

маге.
Использование  техник:  рисование
плёнкой,  восковыми  мелками,
аэрография.

1

28 Замысловатые узоры. Ниткография. 1
29 По мокрому или по влажному. Создание  рисунка  способом  выдав-

ливания.
1

30-
31

Герои комиксов. Рисунок в технике аэрографии. 2

32 Карандашная пыль. Один из способов рисования стираль-
ной резинкой.

1

33 «Я – юный художник» - самостоятельный
выбор  техники  рисования  и  составление
рисунка.

Смешение техник 1

34 Творческий отчёт. Выставка работ. Подве-
дение итогов работы в кружке.

1

Календарно-тематическое планирование 3 класс
№ Тема кружкового часа Практическое занятие Часы
1 Инструменты  и  принадлежности  необхо-

димые для рисования в 3 классе.
ИТБ Рисование в известных учащим-
ся  техниках.  Рисунок  в  технике
медитации.

1

2 Красота цвета. Создание  цветового  круга  ка-
рандашами и красками.

1

3 Штриховка и тонировка. Рисование  на  цветной  бумаге  цвет-
ными карандашами.

1

4 Использование пустых пространств букв. Как рисовать текстом. 1
5-
6

Магия ночи. Чёрно – белый граттаж. 2

7  -
8

Опыт переключения слева направо. Вазы  лица:  упражнение  для  обоих
полушарий.

2

9 Перевёрнутый рисунок: осуществление пе-
рехода в П-режим

Копирование изображения,  перевёр-
нутого вверх ногами.

1

10
11

Контраст в искусстве. Цветной граттаж. 2

12 Контурное рисование Николаидиса Чистое контурное рисование ладони
левой руки.

1

13
14

Как в технике витража. Цветной граттаж. 2

15 Герои комиксов. Модифицированное контурное рисо-
вание.

1

16 Когда видишь то, во что веришь. Иллюзорное восприятие. 1
17 Логика света и тени. Чёрно – белые картинки. Перевёрну-

тое рисование.
1

18 Восприятие света и тени. Штриховка. Рисование резинкой. 1
19 Традиционные и другие типы штриховки. Создание различных тонов и оттен-

ков в рисунке путём наложения ка-
рандашных  штрихов,  карандашной

1
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пыли.
20 Традиционные типы штриховки. Монохро-

матическая схема
Использование вариаций одного цве-
тового тона в рисунке. Рисование на
цветной  бумаге  цветными   ка-
рандашами.

1

21 Работа с пятнами краски на бумаге. Акватипия –  печатание рисунков во-
дяными красками (акварель, гуашь).

1

22 Воплощение воображения на бумаге. Техника рисования плёнкой 1
23-
26

Овладение техникой рисования на наждач-
ной бумаге.

2

27
28

Открытие белого. Соль в акварели. 2

29-
32

Техника рисования кефиром Работа с пятнами краски на бумаге. 4

33 «Я – юный художник» - самостоятельный
выбор  техники  рисования  и  составление
рисунка.

Смешение техник 1

34 Творческий отчёт. Выставка работ. Подве-
дение итогов работы в кружке

1

Календарно-тематическое планирование 4 класс  
№ Тема кружкового часа Практическое занятие Часы
1 Инструменты  и  принадлежности  необхо-

димые для рисования в 4 классе.
ИТБ Рисование в известных учащим-
ся техниках.

1

2 Рисование  по  рельефной  поверхности.
Цветные карандаши.

Сюжет рисунка с рельефной поверх-
ностью. Акварельная бумага.

1

3-
4

Рисунки в технике пуантилизма цветными
фломастерами.

Разновидность  штриховки.
Многоцветие.

2

5 Рисование  по  влажной,  но  не  мокрой
основе.

Эффект  акварели  при  рисовании
фломастерами.

1

6-
7

Магия ночи Чёрно белый граттаж 2

8 Монотипия. Рисунок  фломастерами  на  пласти-
ковой основе. Печать влажной бума-
гой.

1

9-
10

Рисование на наждачной бумаге с крупным
абразивом.

Сюжет рисунка с рельефной поверх-
ностью.

2

11-
12

Овладеваем техникой рисования «мрамор-
ная бумага»

Работа с пятнами краски на бумаге.

13
14

Королевство Дракулы. Цветной граттаж. 2

15 Открытие белого по мокрому в акварели. Работа  кистью  и  ватными  тампо-
нами.

1

16-
19

Рисование на наждачной бумаге с мелким
абразивом.

Сюжет рисунка с рельефной поверх-
ностью.

4

20 Сказочное королевство. Осваиваем  технику  заливки  ребром
картона.

1

21
22

Рисунки в технике аэрографии. Трафареты, акварель и зубная щётка. 2

23-
26

Рисунки в технике рисования кефиром. Работа с пятнами краски на бумаге. 4

27 Детские трафареты. Рисуем губкой и гуашью. 1
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28
29

Бал маскарад. Цветной граттаж. 2

30-
32

Когда не веришь тому, что видишь. Осваиваем  технику  рисования  ту-
шью.

3

33 «Я – юный художник» -  самостоятельный
выбор  техники  рисования  и  составление
рисунка

Смешение техник 1

34 Творческий отчёт. Выставка работ. Подве-
дение итогов работы в кружка

1

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»
Пояснительная записка  

Назначение программы воспитания – помочь школам создать и реализовать соб-
ственные  работающие  программы  воспитания,  направленные  на  решение  проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответствен-
ных взаимоотношений  с  окружающими их людьми.  Программа показывает,  каким
образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспи-
тательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.)
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и
тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний
о  различных  аспектах  развития  России  и  мира.  Одним из  результатов  реализации
программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  Программа при-
звана  обеспечить  достижение  учащимися  личностных  результатов,  указанных  во
ФГОС: формирование у обучающихся  основ  российской идентичности;  готовность
обучающихся  к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий,
а описание системы возможных форм и способов работы с детьми.

Рабочие  программы  воспитания  образовательных  организаций  должны  вклю-
чать в себя четыре основных раздела:

-  Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в
котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания.
Здесь может быть размещена информация: о специфике расположения школы, осо-
бенностях ее социального окружения,  источниках положительного или отрицатель-
ного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях контингента уча-
щихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы
принципах и традициях воспитания.

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых обществен-
ных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит
решать для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показы-
вает,  каким образом будет осуществляться  достижение поставленных цели и задач
воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариатив-
ных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой за-
дач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы шко-
лы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный
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урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление»
и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для образо-
вательных  организаций,  реализующих  только  образовательные  программы  началь-
ного общего образования).  Вариативными модулями могут быть: «Ключевые обще-
школьные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экс-
курсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды».

Образовательная  организация,  разрабатывая  собственную  рабочую программу
воспитания,  вправе включать в  неё те вариативные модули, которые помогут ей в
наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющих-
ся у нее кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в шко-
лах России многообразна, и программа не может охватить все это многообразие, до-
пускается, что каждая школа по заданному в примерной программе образцу  может
добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот или иной дополни-
тельный модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль от-
ражает реальную деятельность  школьников и  педагогов,  эта деятельность  является
значимой для школьников и педагогов, эта деятельность не может быть описана ни в
одном из модулей, предлагаемых примерной программой.

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимо-
стью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образователь-
ных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов
освоения основной образовательной программы общего образования.

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в кото-
ром необходимо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ органи-
зуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а
лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен указанием
на его критерии и способы его осуществления.

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разраба-
тывает на основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей
конкретное описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспи-
тании. 

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный
план воспитательной работы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по себе
программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не документ,
а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет
педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Процесс  воспитания  в  образовательной  организации  основывается  на  следу-

ющих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребен-
ка при нахождении в образовательной организации;

-  ориентир  на  создание  в  образовательной  организации  психологически
комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-
ско-взрослых общностей,  которые бы объединяли детей  и  педагогов  яркими и  со-
держательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-
ношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
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эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются

следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые

общешкольные дела,  через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-
лий педагогов;

-  важной чертой каждого ключевого дела  и большинства  используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная
разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный
анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до органи-
затора);

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность; 

-  педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установ-
ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-
лизующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организацион-
ную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

Цель и задачи воспитания
Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за  настоящее  и
будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек)  формулируется общая  цель воспитания в общеобразо-
вательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:

1)  в  усвоении ими знаний  основных норм,  которые общество  выработало  на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);

3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в при-
обретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики раз-
вития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудниче-
ство, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особен-
ностям  школьников  позволяет  выделить  в  ней  следующие  целевые приоритеты,
которым  необходимо  уделять  чуть  большее  внимание  на  разных  уровнях  общего
образования:

1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального
общего образования) таким целевым приоритетом является  создание благоприятных
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей  младшего
школьного возраста:  с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к но-
сителям  данного  статуса  нормам  и  принятым  традициям  поведения.  Такого  рода
нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно
как нормы и традиции поведения школьника.  Знание их станет базой для развития
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:  

-  быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоёмы);  

-  проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

-  стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;  уметь  прощать  обиды,
защищать  слабых,  по  мере  возможности  помогать  нуждающимся  в  этом   людям;
уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной
принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять
инициативу,  отстаивать  своё  мнение  и  действовать  самостоятельно,  без  помощи
старших.  

Знание  младшим  школьником  данных  социальных  норм  и  традиций,
понимание  важности  следования  им  имеет  особое  значение  для  ребенка  этого
возраста,  поскольку  облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффек-
тивнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми разных возрастов  и
разного  социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поис-
ках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач 
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1) реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых
дел, поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

3) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций;

7) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный

потенциал; 
10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее

воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развития детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Виды, формы и содержание деятельности

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено
в соответствующем модуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в  которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами
в единый коллектив.  Ключевые дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого
числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в от-
ветственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к на-
бору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы ра-
боты 

На внешкольном уровне:
  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реали-

зуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,  экологиче-
ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-
ние окружающего школу социума. 

 открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый  комплекс
открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и
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культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны.

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся  спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  представления,  которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их
в деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.

На школьном уровне:
 разновозрастные  сборы  –  ежегодные  многодневные  выездные  события,

включающие  в  себя  комплекс  коллективных  творческих  дел,  в  процессе  которых
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями,  ответственным отношением  к  делу,  атмо-
сферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-
ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения,  связанные с переходом учащихся на
следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.

 капустники  -  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и
школьников с  элементами доброго юмора,  пародий,  импровизаций на  темы жизни
школьников  и  учителей.  Они  создают  в  школе  атмосферу  творчества  и
неформального  общения,  способствуют  сплочению  детского,  педагогического  и
родительского сообществ школы.

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной
активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  пе-
дагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключе-

вых дел,  участие  представителей  классов  в  итоговом анализе  проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы
и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)  в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

 при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключе-
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вом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом,  педагог (классный руководитель, воспитатель,
куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивиду-
альную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с  учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.

Работа с классным коллективом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка

совместных  дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  трудовой,
спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной направленности),  позволяющие с одной стороны, – вовлечь в
них  детей  с  самыми  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность
самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  установить  и  упрочить  доверительные
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим
образцы поведения в обществе. 

 проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного
общения  педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного
отношения  к  личности  ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в
беседе,  предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений
по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей,  включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные
внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка  совместно  со  школьниками  законов  класса,  помогающих  детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально
создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир
человеческих  отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным
нравственным проблемам;  результаты наблюдения сверяются с  результатами бесед
классного  руководителя  с  родителями  школьников,  с  преподающими  в  его  классе
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,
которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на
заполнение  ими  личных  портфолио,  в  которых  дети  не  просто  фиксируют  свои
учебные,  творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
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проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований
педагогов  по  ключевым вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать  своих учеников,  увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах

их детей, о жизни класса в целом;
 помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов
воспитания и обучения их детей;

 привлечение  членов семей школьников к  организации и проведению дел
класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осу-
ществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-
рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-
чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально зна-
чимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых
общностей, которые  могли бы  объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-
ные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально зна-
чимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной  деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,  направлен-

ные на  передачу школьникам социально значимых знаний,  развивающие их любо-
знательность, позволяющие привлечь их внимание к  экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гума-
нистическое мировоззрение и научную картину мира.
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Художественное  творчество.     Курсы  внеурочной  деятельности,  создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направлен-
ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение.     Курсы внеурочной деятельности, направлен-
ные  на  развитие  коммуникативных  компетенций  школьников,  воспитание  у  них
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мне-
ние и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов лю-
дей.

Туристско-краеведческая  деятельность  .   Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  воспитание  у  школьников  любви  к  своему  краю,  его  истории,
культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности  школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-
ния  к  своему  здоровью,  побуждение  к  здоровому образу  жизни,  воспитание  силы
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на
развитие  творческих  способностей  школьников,  воспитание  у  них  трудолюбия  и
уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на рас-
крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-

лагает следующее 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;

 побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение  внимания  школьников к  ценностному аспекту  изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;

 применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках;  дискуссий,  которые  дают  учащимся  возможность  приобрести  опыт
ведения конструктивного диалога;  групповой работы или работы в парах,  которые
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать
мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
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отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что  даст  школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,
навык уважительного  отношения  к  чужим идеям,  оформленным в  работах  других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Самоуправление»

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-
ственного  достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  По-
скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятель-
но организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-
взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы:
 через  деятельность  выборного  Совета  учащихся,  создаваемого  для  учета

мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов  для
облегчения  распространения  значимой  для  школьников  информации  и  получения
обратной связи от классных коллективов;

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников
и  курируемой  школьным  психологом  группы  по  урегулированию  конфликтных
ситуаций в школе. 

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся

класса  лидеров  (например,  старост,  дежурных  командиров),  представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные  направления  работы  класса  (например:  штаб  спортивных  дел,  штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских  групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 
 через  вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
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 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
Модуль «Детские общественные объединения»

Действующее  на  базе  школы  детское  общественное  объединение  –  это
добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного  объединения.  Его
правовой  основой  является  ФЗ  от  19.05.1995  N  82-ФЗ  (ред.  от  20.12.2017)  "Об
общественных  объединениях"  (ст.  5).  Воспитание  в  детском  общественном
объединении осуществляется через: 

 утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных  органов  общему  сбору  объединения;  ротация  состава
выборных  органов  и  т.п.),  дающих  ребенку  возможность  получить  социально
значимый опыт гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как за-
бота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-
лым  людям;  совместная  работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение
культурно-просветительских  и  развлекательных мероприятий для посетителей  этих
учреждений,  помощь  в  благоустройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.);
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школь-
ном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объедине-
нием, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий от-
ношения,  возникающие  между  ребенком  и  коллективом  детского  общественного
объединения,  его  руководителем,  школьниками,  не  являющимися  членами данного
объединения;

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,
планирования  дел  в  школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время
на  базе  загородного  лагеря.  Здесь,  в  процессе  круглосуточного  совместного
проживания  смены  формируется  костяк  объединения,  вырабатывается
взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации  деятельности  детского  общественного  объединения,  привлечения  в
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку  и  развитие  в  детском  объединении  его  традиций  и  ритуалов,
формирующих  у  ребенка  чувство  общности  с  другими  его  членами,  чувство
причастности  к  тому,  что  происходит  в  объединении  (реализуется  посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии
посвящения  в  члены  детского  объединения,  создания  и  поддержки  интернет-
странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного
анализа проводимых детским объединением дел);
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 участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Это  может  быть  как  участием  школьников  в  проведении  разовых  акций,  которые
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 
«Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-
де,  научиться  уважительно  и  бережно относиться  к  ней,  приобрести  важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскур-
сиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само-
обслуживающего труда,  преодоления  их инфантильных и эгоистических  наклонно-
стей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-
тельности. 

 регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся
как  интерактивные  занятия  с  распределением  среди  школьников  ролей  и
соответствующих  им  заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчиков»,  «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);

 литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного
изучения  биографий  проживавших  здесь  российских  поэтов  и  писателей,
произошедших  здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые  экспедиции  –  вахты  памяти,  организуемые  школьным
поисковым  отрядом  к  местам  боев  Великой  отечественной  войны  для  поиска  и
захоронения останков погибших советских воинов;

 многодневные  походы,  организуемые  совместно  с  учреждениями
дополнительного  образования  и  осуществляемые  с  обязательным  привлечением
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени
и мест возможных ночевок и переходов),  коллективной организации (подготовка
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение
среди  школьников  основных  видов  работ  и  соответствующих  им  ответственных
должностей),  коллективному  анализу  туристского  путешествия  (каждого  дня  -  у
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и
родителей школьников,  включающий в себя,  например:  соревнование по технике
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на
лучшую  топографическую  съемку  местности,  конкурс  знатоков  лекарственных
растений,  конкурс  туристской  кухни,  конкурс  туристской  песни,  конкурс
благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;

 летний  выездной  палаточный  лагерь,  ориентированный  на  организацию
активного  отдыха  детей,  обучение  навыкам  выживания  в  дикой  природе,
закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 
Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-
тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование  по  проблемам профориентации,  организацию  профессиональных
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проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить
школьника к  осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готов-
ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-
ление,  позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятель-
ности. Эта работа осуществляется через:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение
кейсов (ситуаций,  в которых необходимо принять решение,  занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной интересной  школьникам
профессиональной деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,
представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
тематических  профориентационных  парков,  профориентационных  лагерей,  дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 организация  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха
профориентационных  смен,  в  работе  которых  принимают  участие  эксперты  в
области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или
иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои
силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по  вопросам  склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных
особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими
профессии;

 освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования.  
Модуль «Школьные медиа»

Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуни-
кативной культуры школьников, формирование  навыков общения и сотрудничества,
поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школь-
ных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную
газету,  школьное  радио  или  телевидение)  наиболее  интересных  моментов  жизни
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления; 
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 школьная  газета  для  старшеклассников,  на  страницах  которой  ими
размещаются  материалы о вузах,  колледжах и востребованных рабочих вакансиях,
которые  могут  быть  интересны  школьникам;  организуются  конкурсы  рассказов,
поэтических  произведений,  сказок,  репортажей  и  научно-популярных  статей;
проводятся  круглые  столы  с  обсуждением  значимых  учебных,  социальных,
нравственных проблем;

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической  поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников,  фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

 школьная  интернет-группа  -  разновозрастное  сообщество  школьников  и
педагогов,  поддерживающее  интернет-сайт  школы  и  соответствующую  группу  в
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  школе,
информационного  продвижения  ценностей  школы  и  организации  виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто
обсуждаться значимые для школы вопросы;   

 школьная  киностудия,  в  рамках  которой  создаются  ролики,  клипы,
осуществляется  монтаж  познавательных,  документальных,  анимационных,
художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,  эстетическое,  патриотическое
просвещение аудитории;

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах  школьных
медиа.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее
грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля,  создает  атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному  восприятию  ребенком  школы.  Воспитывающее  влияние  на  ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы
как: 

 оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация,
которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения  негативных  установок
школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего  школьников  с  разнообразием  эстетического  осмысления  мира;
фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происходящих  в  школе  (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и
т.п.);

 озеленение пришкольной  территории,  разбивка  клумб,  тенистых  аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных
и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,  оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны
активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного  книгообмена,  на  которые  желающие  дети,  родители  и  педагоги  могут
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения лю-
бые другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи-
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телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения
классного руководителя со своими детьми;

 размещение  в  коридорах  и  рекреациях  школы экспонатов  школьного  экс-
периментариума  – набора  приспособлений  для  проведения  заинтересованными
школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-
ров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы зна-
ковых событий;

 регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов  по
благоустройству  различных участков  пришкольной территории (например,  высадке
культурных  растений,  закладке  газонов,  сооружению  альпийских  горок,  созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов
мест); 

 акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-
стях школы, ее традициях, правилах.
Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-
ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов
и форм деятельности 

На групповом уровне: 
 Общешкольный  родительский  комитет  и  Попечительский  совет  школы,

участвующие  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов
воспитания и социализации их детей;

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку
для совместного проведения досуга и общения;

 родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с  приглашением
специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
уроки  и  внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-
воспитательного процесса в школе;

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный  всеобуч,  на  котором  родители  могли  бы  получать  ценные
рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,  социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;  

 родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте,  на  которых
обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  а  также  осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне:
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 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых
конфликтных ситуаций;

 участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное  консультирование  c  целью координации  воспитательных
усилий педагогов и родителей.
Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа-
ции  с  привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению  адми-
нистрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-
тательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-
рующий экспертов  на  уважительное  отношение  как  к  воспитанникам,  так  и  к  пе-
дагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-
держания их совместной с детьми деятельности;

-  принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-
развития детей.

Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  школе  воспитательного
процесса могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  ди-

намика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется  анализ классными руководителями совместно с заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за ми-
нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-
блемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2.  Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и
взрослых.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-
чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совмест-
ной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе,
классными  руководителями,  активом  старшеклассников  и  родителями,  хорошо
знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-
ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родите-
лями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому кол-
лективу.

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплекс-
ная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения,  обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-
ского здоровья, формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-
ловека и окружающей среды как ценностных составляющих, способствующих позна-
вательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-
зования.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом фак-
торов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые при-

водят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  по-
следнему году обучения;

-  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 отсут-
ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хронически-
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ми заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отноше-
ния к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятель-
ности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как акту-
альной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует на-
стоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих
желаний).

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни в части экологической составляющей должна обеспечивать:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды:

формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  природе;
формирование основ  здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-
вать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-
бенностей;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-
ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрос-
лыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная ра-
бота, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном
учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и ва-
рианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа жизни
не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необхо-
димым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья в
младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизио-
логические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя
из того, что формирование ценности экологической культуры, здоровья и здорового
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей ра-
боты  образовательного  учреждения,  требующий  соответствующей  здоровьесбе-
регающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфра-
структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рацио-
нальной организации учебного процесса,  эффективной физкультурно-оздоровитель-
ной работы, экологического воспитания,  рационального питания.

Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, здо-
ровья  и  здорового  образа  жизни  является  просветительская  работа  с  родителями
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных пред-
ставителей)  к совместной работе  с  детьми,  к разработке программы формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни. Разработка программы формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни, а также организация всей работы по её
реализации  строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрас-
тной и социокультурной  адекватности,  информационной  безопасности  и  практиче-
ской целесообразности.

Задачи программы:
1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной актив-
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ности;
- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
-влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  в  том  числе  полу-

чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
2) научить обучающихся:
-  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и

укреплять здоровье;
- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее исполь-

зования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- бережному отношению к природе;  
3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о нега-

тивных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин возник-
новения зависимости от табака,  алкоголя,  наркотиков и других психоактивных ве-
ществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-
бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простей-
ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Базовая  модель  организации  работы  образовательного  учреждения  по
формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни

Первый  этап —  анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:

•  организации режима дня детей,  их нагрузкам,  питанию,  физкультурно-оздо-
ровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-
ного питания и профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащи-
мися и родителями (законными представителями);

•  выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреждения  с  учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учре-
ждения.

1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

•  внедрение  в  систему  работы образовательного  учреждения  дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здо-
рового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоро-
вья, профилактики вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меропри-
ятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего предста-
вителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представи-
телей).

2.  Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и
родителями (законными представителями),  направленная на повышение квалифика-
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ции работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, вклю-
чает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных
блоков — по созданию экологичной, здоровьесберагающей инфраструктуры, рацио-
нальной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной
организации  физкультурно-оздоровительной  работы,  реализации  образовательной
программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и
должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохране-
нию и укреплению у них здоровья.

Здоровьесберегающая,
экологичная 
инфраструктура

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует
санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  без-
опасности,  требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-
чающихся;
- состояние природных объектов вблизи школы;
- экологическое состояние вблизи школы;
- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления
пищи;
-  100% учащиеся  обеспечиваются  бесплатным   горячим пита-
нием;
- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
- имеется лицензированный  медицинский кабинет;
- в школе работают квалифицированные специалисты.

Рациональная  организа-
ция  учебной и внеуроч-
ной   деятельности  обу-
чающихся

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организа-
ции и объёму учебной и внеучебной нагрузки;
- используются методы и методики обучения, адекватные возрас-
тным возможностям и особенностям обучающихся;
-  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических
средств обучения;
- осуществляется  принцип индивидуализации обучения.

Эффективная организа-
ция физкультурно-оздо-
ровительной работы

- введен 3 час уроков физкультуры
-  проводятся  физкультминутки  на  уроках,  способствующие
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-
сти;
-  организуется  работа  спортивных  секций:  футбол,  волейбол,
легкая атлетика, баскетбол, пионербол;
- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприя-
тия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные празд-
ники, походы.

Реализация  дополни-
тельных  образователь-
ных программ

- в летний период организуется работа летних оздоровительных
лагерей

Просветительская  ра- - проводятся общешкольные и классные родительские собрания
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бота  с  родителями
(законными  представи-
телями)

по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
-  организуется  совместная  работа  педагогов  и  родителей  по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек, походов.

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников,
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внима-
ние  к  формированию представлений  о  культуре  здоровья и  физической  культуры;
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;
интереса к физическому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопас-
ного образа жизни:

-  начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
(организация  исследований,  обмена мнениями учащихся  о здоровье  человека,  био-
логических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

-  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-
альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; де-
монстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;

-  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
-  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий

физической  культурой,  использования  спортивно-оздоровительной  инфраструктуры
ближайшего социума;

-  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семей-
ных соревнований;

-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.

-  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здо-
ровью;

-  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культу-
ре);

-  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-пра-
вовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

-  выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечествен-
ного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

-  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и роди-
телей;

-  ведение «Индивидуальных дневниковздоровья»  (мониторинг  -самодиагностика
состояния собственного здоровья).
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Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к
природе, созидательной экологической позиции.

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего
образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чув-
ственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюде-
ния норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном пове-
дении.

Формы  и  методы  формирования  у  младших  школьников  экологической
культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия
человека и природы:

-  исследование природы - познавательная деятельность,  направленная на рас-
крытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений
для блага человечества (исследовательские проекты, научные миниконференции, ин-
теллектуально-познавательные игры и т. д.);

-  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за живот-
ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции,
презентации домашних растений, цветов и т. д.);

-  художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-
эстетического  характера  (выставки  -  обсуждения рисунков,  фотографий,  рассказов,
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение
природных объектов с эстетическими целями);

-  занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

-  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить пси-
хологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних жи-
вотных);

-  природоохранная  деятельность  (экологические  акции,  природоохранные
флешмобы).

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного пове-
дения на дорогах:

-  конкурс  видеофильмов  (мультфильмов)  «Твой  безопасный  путь  в  школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршру-
тов,  которыми учащиеся  идут в  школу и  из  школы,  разработка  рекомендаций для
родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);

-  практические  занятия  на  автогородке  «ПДД  в  части  велосипедистов»,  ме-
роприятия с участием представителей инспекторов полиции,  ответственных за без-
опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);

-  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (вес-
на)» и т. д.;

-  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основ-
ной образовательной программы начального общего образования,  коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную
адаптацию.
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Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра-
зовательных  программ  общего  образования  вне  специальных  условий  обучения  и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-
знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся
в создании специальных условий обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности наруше-
ния в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легко-
устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их
возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных
образовательных программ.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных
условий обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые образовательные
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образо-
вательного процесса.

Программа  коррекционной  работы может  предусматривать  как  вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-
ния в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организа-
циях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным образо-
вательным  программам  или  по  индивидуальной  программе,  с  использованием  на-
домной  и  (или)  дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень
участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.

Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-
ченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-
риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-
го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образователь-
ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического разви-
тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-
лого-медико-педагогической комиссии);
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-
альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-
ском и (или) психическом развитии,  сопровождаемые поддержкой тьютора образо-
вательной организации;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-
ным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных  коррекционных
услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-
тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который призван решать проблем уребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-
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вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-
ний детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различ-
ного профиля,  взаимодействие  и согласованность  их действий в  решении проблем
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опреде-
ления подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-
лучения образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-
дение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представи-
телей)  детей  с  ОВЗ выбирать  формы получения детьми образования,  организации,
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интере-
сы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-
лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные)
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
в условиях образовательной организации;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной органи-
зации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающих-
ся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
ной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  —  обу-
чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-
лями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:

- своевременное выявление детей,  нуждающихся в  специализированной помо-
щи;

-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации)
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
ОВЗ, 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 ОВЗ;
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- 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 ОВЗ коррекционных программ/ме-
тодик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-
рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в ди-
намике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  ребёнка  и  психокор-

рекцию его поведения;
- социальную  защиту  ребёнка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени-
ям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных от-
ношений;

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-
тированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;

- консультативную  помощь семье в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательных  отношений  — обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям (законным представителям),  педагогическим
работникам — вопросов,  связанных с  особенностями образовательного  процесса  и
сопровождения детей с ОВЗ;

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъясне-
нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов.

Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятель-
ность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для
учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образо-
вательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет  соответствия
требованиям программно-методического обеспечения,  материально-технической  и
кадровой базы организации.

Этап планирования, организации,  координации  (организационно-исполни-
тельская деятельность).  Результатом работы является особым образом организован-
ный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направлен-
ность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно со-
зданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации
рассматриваемой категории детей.
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Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-
ветствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образо-
вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятель-
ность).  Результатом является  внесение  необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обуче-
ния, методов и приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмамиреализации  коррекционной  работы  являются

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социаль-
ное партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие  образователь-
ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-
ственными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции 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  психо-
лого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребён-
ка.  Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодей-
ствия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровожде-
ния  образовательной  организации,  которые  предоставляют  многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образователь-
ной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-
нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
-  сотрудничество  с  образовательными организациями  и  другими  ведомствами  по
вопросам преемственности обучения,  развития и адаптации,  социализации,  здоро-
вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-
ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-
низациями родителей детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.

Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образователь-

ной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, вклю-
чающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
-  обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательной  деятельности;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для опти-
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мизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-
дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающих-
ся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-
но  развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован-
ное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития
ребёнка;  комплексное воздействие на обучающегося,  осуществляемое на индивиду-
альных и групповых коррекционных занятиях);
-  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-
шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспи-
тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-
вых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-
хического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-
развивающий инструментарий,  необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя,  педагога-психолога,  социального педагога,  учителя-логопеда,
учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и пе-
дагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профес-
сиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной
подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого не-
обходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации  работников  образовательных  организаций,  занимающихся  решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной орга-
низации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образо-
вательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежа-

щей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекци-
онно-развивающую среду школы,  в том числе надлежащие материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-
статками физического и (или) психического развития в здания и помещения образо-
вательной  организации  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  организации
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(включая пандусы, ,специальнооборудованные  учебные  места,  специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользо-
вания, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  об-
служивания, оздоровительных и лечебно-профилактическихмероприятий,  хозяй-
ственно-бытовогои санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информаци-

онной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации,
к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных по-
собий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план
Пояснительная записка

Учебный план ЧОУ «Точка развития» в соответствии с ФГОС НОО от 31 мая
2021г. фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учеб-
ных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план ЧОУ «Точка развития» состоит из двух частей – обязательной
части и части,  формируемой участниками образовательного процесса,  включающей
внеурочную  деятельность.  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реали-
зованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-
ниях, в соответствии с ФГОС, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образо-
вания, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования: 
-  формирование гражданской идентичности обучающихся,  приобщение  их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
-  готовность  обучающихся  к  продолжению образования  на  последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экс-
тремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными способ-
ностями. 

В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации
образовательного  процесса,  в  выборе  видов  деятельности  по  каждому  предмету
(проектная деятельность,  практические и лабораторные занятия,  экскурсии и т.  д.),
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспе-
чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсут-
ствует), использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-
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ных учебных предметов  обязательной части;  на  введение учебных курсов,  обеспе-
чивающих различные интересы обучающихся. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
начального  общего  образования.  Обучение  в  начальной  ступени  ведется  по  УМК
«Школа России». 

Продолжительность рабочей недели: 
1- классы – 5-дневная рабочая неделя; 
2-4 классы – 6-дневная рабочая неделя. 
Режим учебных занятий: 
1  классы: С  целью  реализации  «ступенчатого»  метода  постепенного  на-

ращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиН (2020), обес-
печивается организация адаптационного периода. Таким образом, число уроков в день
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. В тече -
ние восьми недель в сентябре – октябре последними часами планируется проведение
уроков в форме уроков – игр, уроков – экскурсий, КТД и.т.п. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные ка-
никулы в 3 четверти. (7 дней) 

Начало учебных занятий: 1 смена: 09.00 мин. 2 смена: 14.00 мин. 
Продолжительность уроков: 1-е классы – 35 минут; 

      Со 2-го по 4-й классы – 45 минут. 
Продолжительность перемен – 10 минут, для организации питания – 20 ми-

нут в 1 смену после 3 урока с 10.35 до 10.55; во 2 смену после 3 урока с 16.35 до 16.55
Недельная нагрузка по классам: 

1 классы – 21 часов 
2 классы – 23 часов 
3 классы – 23 часов 
4 классы – 23 часов 

Основные задачи реализации содержания
Русский язык и литературное чтение. Формирование первоначальных пред-

ставлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации,  как
средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Формирование перво-
начальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-
странства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалоги-
ческой и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникатив-
ных умений,  нравственных и эстетических чувств,  способностей к творческой дея-
тельности на родном языке. 

Иностранный язык. Формирование дружелюбного отношения и толерантно-
сти к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других  странах,  с  детским  фольклором и  доступными образцами  детской  художе-
ственной  литературы,  формирование  начальных  навыков  общения  в  устной  и
письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка,  коммуникативных  умений,
нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой  деятельности  на
иностранном языке. 

Математика и информатика. Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представле-
ний о компьютерной грамотности.

Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир). Формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту,  региону,  России,  истории,
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культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целост-
ности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни и  в  различных  опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование перво-
начальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религи-
ях, их роли в культуре, истории и современности России.

Искусство. Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоцио-
нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-
кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Технология. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществ-
ление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предме-
тов,  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  дея-
тельности 

Физическая культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-
ческому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирова-
ние  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической  культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни. 

Учебный  план  ЧОУ  «Точка  развития» определяет  максимальный  объем
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеучебной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания обра-
зования по классам и учебным предметам.

Нормативная база разработки учебного плана ЧОУ «Точка развития»: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».  Федеральный  закон  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021г.); 

3. Приказ  Минпросвещения  России  от  22.03.2021  N  115  "Об  утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования"  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 20.04.2021 N 63180)

4. Письмо  Минобрнауки  России  от  04.03.2010г.  №03-413  «О  методических
рекомендациях по реализации элективных курсов». 

5. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  20  мая  2020  г.  N  254  "Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями)

6. Приказ  Минобрнауки  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. 

7. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
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20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Учебный план ЧОУ «Точка развития» отражает современные тенденции модерни-
зации образования на федеральном и региональном уровнях, а также специфику ЧОУ
«Точка развития».

Режим работы ЧОУ «Точка развития»:
Классы смена Учебная

неделя
Академический

час
Максимальный
объем учебной

нагрузки

Предельный
объем

дом.задания

Продолжительность
учебного года

(недели)
1 кл 1см 5 дн 35 мин в 1 п/г,

40 мин во 2 п/г
21 - 33

- Продолжительность перемен между уроками для организации питания 15 минут.
- Максимальная наполняемость классов 20 человек.

Формы промежуточной аттестации учащихся младших классов
Оценка  результатов  реализации  учебного  плана  производится  согласно  По-

ложения о  порядке  промежуточной  аттестации обучающихся ЧОУ «Точка разви-
тия». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится по безотметоч-
ной системе. Годовая аттестация учащихся 1-х классов по каждому предмету учеб-
ного плана  поводится  по принципу  «освоил» -  «не  освоил».  Родителям (законным
представителям) учащихся 1-х классов, не освоившим хотя бы один предмет учебного
плана, рекомендуется пройти психолого-медико-педагогическую комиссию для опре-
деления дальнейшего образовательного маршрута учащегося.

При промежуточной аттестации учащихся 2-х–4-х классов используется пяти-
балльная система оценивания в виде отметок «2», «3», «4», «5».  

Сроки проведения промежуточной аттестации (сроки выставления четверных,
полугодовых и годовых отметок) утверждаются приказом директора Школы. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля уча-
щийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учётом учебного
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления родителей (законных
представителей) учащегося.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
- письменный контроль знаний;
- устный контроль знаний;
- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет;
-  контрольные  работы  по  иностранному  языку  по  всем  видам  речевой

деятельности;
- сдача нормативов по физической подготовке.
Содержание и формы проведения промежуточной аттестации определяются с

учётом  контингента  обучающихся,  содержания  учебного  материала,  специфики
предмета и используемых образовательных технологий.

Для  осуществления  промежуточной  аттестации  могут  быть  использованы
контрольно-измерительные  материалы,  разработанные  учителем  самостоятельно  и
утверждённые  на  заседании  методического  объединения  после  проведённой
экспертизы. 

По  результатам  промежуточной  аттестации  каждым  учителем  составляется
поэлементный анализ и делается вывод об уровне усвоения разделов образовательной
программы.
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Обучающиеся  при  проведении  промежуточной  аттестации  имеют  право  на
рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии.

Четвертные (полугодовые) отметки выставляются в электронном журнале на
основе  результатов  письменных  работ  и  устных  ответов  учащихся  с  учётом
освоенных ими универсальных учебных действий.

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации по заяв-
лению родителей (законных представителей) учащихся могут быть установлены Шко-
лой для следующих категорий учащихся: 
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на все-
российские  или  международные  спортивные  соревнования,  конкурсы,  смотры,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
- для иных учащихся по решению педагогического совета или иного органа образо-
вательной организации. 

Для учащихся,  обучающихся  по индивидуальному учебному плану,  а  также
обучающихся по адаптированной образовательной программе, сроки и порядок прове-
дения  промежуточной  аттестации  определяются  индивидуальным учебным планом
или адаптированной образовательной программой.

В соответствии с пунктом ФГОС НОО итоговая оценка качества освоения обу-
чающимися  основной образовательной  программы начального  общего  образования
осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ПНОО должно быть до-
стижение предметных и метапредметных результатов освоения ПНОО, необходимых
для  продолжения  образования.  В  итоговой  оценке  выделены  две  составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, результаты итоговых работ, ха-
рактеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов
действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,  необходимых  для  получения
общего образования следующего уровня.

Итоговая оценка освоения ПНОО проводится организацией, осуществляющей
образовательную деятельность,  и направлена на оценку достижения обучающимися
планируемых результатов освоения ПНОО.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе обу-
чающихся для получения основного общего образования.

Учебный план первых классов
ЧОУ «Точка развития» на 2021-2022 учебный год

Предметные 
области

Учебные предметы 
                        Классы

Количество часов в неделю
1 а 1 б Всего

Обязательная часть
Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 5 2 7

Литературное чтение 4 2 6

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном (якутском) языке

- 5 5

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8

Обществознание и Окружающий мир 2 2 4
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естествознание 
(окружающий мир)
Искусство Музыка 1 1 2

Изобразительное ис-
кусство

1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 6

Итого 21 21 41

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

- - -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 - 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Точка развития» всего объеме 16 часов в 1 
классах реализуется за счет  элективных курсов. Оставшиеся 4 
часа внеурочной деятельности реализуются через работу клубов, 
детских объединений, секций и кружков.

Класс 1 класс Итого
1а 1б

Внеурочная деятельность: 10 10 20
                в рамках элективных курсов: 8 8 16

Общеинтеллектуальное направление:
Английский язык для начинающих 2 2 4
Юные умники и умницы  2 2 4

Духовно-нравственное направление: 
Мое портфолие 1 1 2

Общекультурное направление
Школа вежливых наук /Риторика 1 1 2

Спортивно-оздоровительное направление:

ОФП / Ритмика 1 1 2

Социальное направление:
Экология (исследовательская и проект-
ная деятельность)

1 1 2

            в рамках  кружковой работы: 2 2 4
Театральный кружок/ ораторское ма-
стерство /искусство общения и комму-
никаций 

1 1 2

Творческая лаборатория: 
Рисование/ Музыка 

1 1 2

Учебный план вторых классов
ЧОУ «Точка развития» на 2022-2023 учебный год

Предметные 
области

Учебные предметы 
                        Классы

Количество часов в неделю
2 а 2 б Всего

Обязательная часть
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Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 5 4 9

Литературное чтение 4 2 6

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном (якутском) языке

- 5
(3/2)

5

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

2 2 4

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 2

Изобразительное ис-
кусство

1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 6

Итого 23 25 48

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика 1 1 -

Культура народов Республики Саха 
(Якутия)

1 - -

Математика 1 - -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

26 26 - 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Точка развития» всего объеме 16 часов в 2 
классах реализуется за счет  элективных курсов. Оставшиеся 4 
часа внеурочной деятельности реализуются через работу клубов, 
детских объединений, секций и кружков.

Класс 3 класс Итого
3а 3б

Внеурочная деятельность: 10 10 20
                в рамках элективных курсов: 8 8 16

Общеинтеллектуальное направление:
Английский язык углубленный  2 2 4
Юные умники и умницы  1 1 2
Занимательная математика 1 1 2

Духовно-нравственное направление: 
В мире книг 1 1 2

Общекультурное направление
Мир вокруг меня  1 1 2

Спортивно-оздоровительное направление:
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Танцевальный кружок / Ритмика 1 1 2

Социальное направление:
Экология (исследовательская и проект-
ная деятельность)

1 1 2

            в рамках  кружковой работы: 2 2 4
Театральный кружок/ ораторское ма-
стерство /искусство общения и комму-
никаций 

1 1 2

Творческая лаборатория: 
Рисование/ Музыка 

1 1 2

Учебный план третьих классов
ЧОУ «Точка развития» на 2023-2024 учебный год

Предметные 
области

Учебные предметы 
                        Классы

Количество часов в неделю
3 а 3 б Всего

Обязательная часть
Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 5 4 9

Литературное чтение 4 2 6

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном (якутском) языке

- 5
(3/2)

5

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

2 2 4

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 4

Искусство Музыка 1 1 2

Изобразительное ис-
кусство

1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 6

Итого 23 25 48

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика 1 1 -

Культура народов Республики Саха 
(Якутия)

1 - -

Математика 1 - -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

26 26 - 
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Внеурочная деятельность в ЧОУ «Точка развития» всего объеме 16 часов в 2 
классах реализуется за счет  элективных курсов. Оставшиеся 4 
часа внеурочной деятельности реализуются через работу клубов, 
детских объединений, секций и кружков.

Класс 3 класс Итого
3а 3б

Внеурочная деятельность: 10 10 20
                в рамках элективных курсов: 8 8 16

Общеинтеллектуальное направление:
Английский язык углубленный  2 2 4
Юные умники и умницы  1 1 2
Занимательная математика 1 1 2

Духовно-нравственное направление: 
В мире книг 1 1 2

Общекультурное направление
Тропинка к своему Я  1 1 2

Спортивно-оздоровительное направление:

Танцевальный кружок / Ритмика 1 1 2

Социальное направление:
Экология (исследовательская и проект-
ная деятельность)

1 1 2

            в рамках  кружковой работы: 2 2 4
Театральный кружок/ ораторское ма-
стерство /искусство общения и комму-
никаций 

1 1 2

Творческая лаборатория: 
Рисование/ Музыка 

1 1 2

Учебный план четвертых классов
ЧОУ «Точка развития» на 2024-2025 учебный год

Предметные 
области

Учебные предметы 
                        Классы

Количество часов в неделю
4 а 4 б Всего

Обязательная часть
Русский язык и ли-
тературное чтение

Русский язык 5 4 9

Литературное чтение 4 2 6

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык и литера-
турное чтение на род-
ном (якутском) языке

- 5
(3/2)

5

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

2 2 4

Математика и 
информатика

Математика 4 4 8

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 4
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Искусство Музыка 1 1 2

Изобразительное ис-
кусство

1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая 
Культура

Физическая культура 3 3 6

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

1 1

Итого 24 26 48

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика 1 - -

Культура народов Республики Саха 
(Якутия)

1 - -

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

26 26 - 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Точка развития» всего объеме 16 часов в 2 
классах реализуется за счет  элективных курсов. Оставшиеся 4 
часа внеурочной деятельности реализуются через работу клубов, 
детских объединений, секций и кружков.

Класс 4 класс Итого
4а 4б

Внеурочная деятельность: 10 10 20
                в рамках элективных курсов: 8 8 16

Общеинтеллектуальное направление:
Английский язык углубленный  2 2 4
Юные умники и умницы  1 1 2
Занимательная математика 1 1 2

Духовно-нравственное направление: 
В мире книг 1 1 2

Общекультурное направление
Мир вокруг меня  1 1 2

Спортивно-оздоровительное направление:

Танцевальный кружок / Ритмика 1 1 2

Социальное направление:
Экология (исследовательская и проект-
ная деятельность)

1 1 2

            в рамках  кружковой работы: 2 2 4
Театральный кружок/ ораторское ма-
стерство /искусство общения и комму-
никаций 

1 1 2

Творческая лаборатория: 
Рисование/ Музыка 

1 1 2

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
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Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса,  решающая  задачи  воспитания  и  социализации  младших  школьников.
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащих-
ся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореа-
лизации  ребенка.  Самореализации  учащихся  способствуют  развитие  у  них  позна-
вательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение
находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее
пределами,  для  проявления инициативы и самостоятельности,  ответственности,  ис-
кренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной
деятельности на всех возрастных этапах. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различ-
ным видам деятельности;  
- оказание помощи в поисках «себя»; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеу-
рочной деятельности;
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятель-
ности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:  
- принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей
- принцип преемственности
- принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей реа-
лизацию четырех направлений
- принцип учета социокультурных особенностей школы
- принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реа-
лизации ПНОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утвер-
ждает план внеурочной деятельности.

Общеобразовательное учреждение предоставляют обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. ОУ вправе самосто-
ятельно выбирать  направления,  определять  временные рамки,  количество часов  на
определённый вид деятельности, формы и способы организации внеурочной деятель-
ности. 

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, обществен-
но полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от орга-
низационных форм в классно-урочной системе обучения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена  на  достижение  результатов  (личностных  и  метапредметных)  освоения
основной образовательной  программы,  что  определяет  специфику  внеурочной дея-
тельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько учи-
ться действовать, чувствовать, принимать решения. 

В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию
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дополнительной образовательной программы, необходимо учитывать опыт организа-
ции образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образова-
ния,  соблюдать  современные  требования  действующих  нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность УДО. Для использования возможности
учреждений дополнительного образования,  культуры, спорта  и других организаций
образовательному  учреждению  целесообразно  заключать  двусторонний  договор  и
совместные программы, соответствующие требованиям ФГОС, о реализации внеуроч-
ной деятельности младших школьников. При этом необходимо учитывать требования
СанПиН о наполняемости групп. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности. Исходя из задач, форм
и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации используется модель до-
полнительного образования ОУ. Внеурочная деятельность осуществляется через до-
полнительные образовательные  программы самого  общеобразовательного  учрежде-
ния (внутришкольная система дополнительного образования) - организация кружков,
спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т.д. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ре-
сурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный пе-
дагог, педагог-психолог, учитель-логопед и др.). Координирующую роль выполняет
классный руководитель. 

В период каникул для продолжения  внеурочной деятельности  используются
возможности летнего лагеря дневного пребывания детей, создаваемого на базе ОУ. С
целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую,  эколого-биологическую,  спортивную и другую дея-
тельность, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей.
Связующим  звеном  между  внеурочной  работой  и  дополнительным  образованием
выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения про-
фессиональной направленности, учебные курсы по выбору и др. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 
1. Общеинтеллектуальное направление («Английский язык для начинающих», «Ум-
ники и умницы», «Занимательная математика»)
Задачи:      
- приобретение школьниками социальных знаний
- развитие интеллектуальных способностей
- формирование логического мышления
- расширение кругозора детей, развитие воображения
2. Спортивно-оздоровительное направление («Ритмика», «Танцевальный кружок»). 
Задачи:  
- укрепление здоровья
- повышение уровня физического развития и физической подготовленности учащихся
- морально-волевая подготовка учащихся.
3. Общекультурное направление («Школа вежливых наук», «Риторика», «Тропинка в
своему Я», «Мир вокруг меня», «Театральный кружок», «Творческая лаборатория»,
«В гостях у музыки», «Акварелька»)
Задачи:  
- способствовать развитию творческой активности детей, вовлечению их в активную
деятельность
- формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, воспи-
тывать художественный вкус
- учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с простейшими
инструментами.
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4. Социальное направление («Проектная деятельность»). 
Задачи:  
- развитие познавательного интереса и творческого начала в практической деятельно-
сти учащихся
- развитие навыков проектной и исследовательской работы
- развитие интеллектуальных способностей
- формирование логического мышления.
5. Духовно-нравственное направление («В мире книг», «Мое портфолио»). 
Задачи:  
- воспитание патриотизма
- способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества.
- формирование гражданской позиции учащихся.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования определяет образо-
вательное учреждение. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитыва-
ется при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается  при определении объёмов финансирования,  направляемых на реализа-
цию основной образовательной программы.  По желанию обучающихся и  их роди-
телей (законных представителей), основных заказчиков образовательных услуг 2 часа
внеурочной деятельности ведутся с охватом всех обучающихся,  остальные 8 часов
распределены по выбору. 

3.3. Календарный учебный график ЧОУ «Точка развития»
на 2021-2022 учебный год  

1. Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2021г.
окончание учебного года – 25 мая 2022г.

2. Продолжительность урока
II-VI классы – 40 минут  
I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
        − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года 1 классы 2-4 классы
  33 учебные недели +
  34 учебные недели +

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность кани-
кул

Учебный 
период

Сроки
учебных 
периодов

Кол.во
дней/

недель

Каникулы Сроки 
каникул

Количе-
ство 
дней

Выход на 
занятия

I  четверть I полу-
годие

01.09− 29.10 43/8,6 Осенние 30.10 – 07.11 9 08.11.2021
II четверть 08.11 – 30.12 39/7,8 Зимние 31.12 – 09.01 10 10.01.2022
III четверть II полу-

годие
10.01 – 18.03 48/9,6 Весенние 19.03 – 27.03 9 28.03.2022

IV четверть 28.03 – 20.05 38/7,4 Допканикулы 19.02 – 27.02 9
 Итого 37 дней

Летние 98 дней
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 19.02.2022 по 27.02.2022   
Летние каникулы:
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- 1-4 классы – 26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года

4. Режим начала занятий, расписание звонков

1 смена (1 классы)
1 полугодие 2 полугодие

1 урок 9.00 - 9.35
2 урок 9.45 - 10.20
3 урок 10.40-11.15
Динамическая пауза  11.15-12.00
Обеденный перерыв  12.00-13.00 
Отдых, игры  13.00-14.00

1 урок 9.00 - 9.40
2 урок 9.50 - 10.30
3 урок 10.50 - 11.30
4 урок 11.40 - 12.20
5 урок 12.30 - 13.10
Обеденный перерыв  13.10-14.00 
Динамическая пауза  14.00-15.00

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью не 
менее 45 минут.

Режим чередования учебной деятельности
Учебная деятельность 

Классы ФГОС
1 смена 2 смена

1а уроки внеурочная 
деятельность

1б уроки внеурочная 
деятельность

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы 5 дневная учебная неделя

1 21



283

3.4. Календарный план воспитательной работы ЧОУ «Точка развития»

Программа воспитания «От чистого истока ... » в ЧОУ «Точка развития»
Цель: создание условий для воспитания и развития высоконравственного, от-

ветственного,  творческого,  инициативного,  толерантного  гражданина  России,  осо-
знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, планеты. 

Задачи: 
-  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 
- приобщение обучающихся к общенациональным ценностям, национальным и этни-
ческим духовным традициям
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России
- формирование отношения к семье как к основе российского общества
- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осо-
знанного, заботливого отношения к старшим и младшим
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи. 

Формы и виды работы:  классные часы, музейные уроки, часы общения, уроки
нравственности;  исследовательская  работа,  экскурсии,  встречи  с  интересными
людьми, обсуждения и сочинения по впечатлениям, творческие выступления и кон-
курсы,   выставки, постановка инсценировок, походы в театры, КТД.

 
I класс. Моя школа, Моя семья

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Экскурсия по школе; 
Классный час «Пра-
вила учащихся»;
Курс «Школа и Я»;
«Урок счастья»;
Конкурс рисунков на 
тему «Мой первый 
день в школе»;
Посвящение в уче-
ники 

Экскурсия в дет-
скую библиотеку;
Конкурс рисунков 
«Мой дом»;
Классный час 
«Моя семья»;
Фестиваль «Точка 
развития»; 
Классный час 
«Мой фотоаль-
бом»;
Конкурс чтецов 

Конкурс рисун-
ков «Моя семья»;
Классный час 
«Семья это семь 
Я» (презентация 
семей);
«Урок счастья»;
«Моя библио-
тека»;
«Час общения»

Исследовательская 
работа по истории;
«Урок счастья»; 
«Урок нравственно-
сти»;  «Экскурсия 
по микрорайону»; 
Школьный ысыах

Работа по проектам: «Культура», «Иностранные языки», «Наука и техника», «Кос-
мос», «Моя планета», «Природа и мы», «Экология», «Сельское хозяйство». 

II класс. Моя малая Родина  
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Обзорная экскур-
сия по Якутску;
Экскурсия в исто-
рико-культурный 
комплекс «Старый 
город»; «Урок сча-
стья»; «Час обще-
ния: Бабушки и де-
душки»; «Конкурс 

Исследовательская ра-
бота по темам: «Ули-
цы и площади г.Якут-
ска» и «Достоприме-
чательности г.Якут-
ска»; Фестиваль «Точ-
ка развития»; «Урок 
счастья»; Классный 
час «Театры г. Якут-

Экскурсия в Театр 
Юного Зрителя; Час
общения: встреча с 
артистами Театра 
Юного Зрителя; 
«Урок счастья»; 
Классный час «Му-
зеи г.Якутска»; 
«Экскурсия в Якут-

Экскурсия в 
Цирк. Час обще-
ния: встреча с 
артистами Цирка;
«Урок счастья»; 
Исследо-
вательская ра-
бота «Якутская 
национальная по-
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рисунков «Мой 
любимый город»

ска» ский краеведческий 
музей»Экскурсия  

суда», «Якутская 
национальная 
еда»; Час обще-
ния: встреча с на-
родным 
умельцем; 
Школьный 
ысыах

Работа по проектам: «Культура», «Иностранные языки», «Наука и техника», «Кос-
мос», «Моя планета», «Природа и мы», «Экология», «Сельское хозяйство».

III класс. Моя Россия  
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Экскурсия в Саха 
театр; Час обще-
ния: встреча с 
артистами Саха те-
атра; Сочинения 
учащихся по впе-
чатлениям;   
Классный час по 
теме: «История 
моей семьи в исто-
рии моей Родины»

Экскурсия в Музей 
Хомуса; Сочинения и 
стихи о хомусе; «Урок
счастья»; «Урок 
нравственности»; Час 
общения с исполни-
телем варганной му-
зыки

Экскурсия в Рус-
ский театр; Час 
общения: встреча с 
артистами Русского 
театра; Исследо-
вательская работа: 
«Что за чудо – это 
сказки»; Конкурс 
рисунков и поделок 
по сюжетам русских
народных сказок; 
«Урок счастья» 

Классный час «В 
семье Единой»; 
Встреча с пред-
ставителями на-
циональных 
общин; «Урок 
счастья»; «Урок 
нравственности»;
Разучивание игр 
предков; Школь-
ный ысыах

Работа по проектам: «Культура», «Иностранные языки», «Наука и техника», «Кос-
мос», «Моя планета», «Природа и мы», «Экология», «Сельское хозяйство».

IV класс. Я познаю мир
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Экскурсия в дом-
музей 
М.К.Аммосова; 
Сочинения по впе-
чатлениям; Музей-
ный урок 
«Легендарные 
сыны якутского 
народа»; Час 
общения: встреча с
государственными 
деятелями; «Урок 
нравственности», 
«Урок счастья» 

Экскурсия в Государ-
ственный театр оперы 
и балета. Сочинения 
по впечатлениям. Час 
общения: встреча с 
артистами оперы и ба-
леты; «Урок 
нравственности», 
«Урок счастья»

Экскурсия в Музей 
Мамонта; Час обще-
ния: встреча с уче-
ными; Конкурс 
творческих работ 
«Моя планета»; 
Экскурсия в Нацио-
нальный художе-
ственный музей. 
Час общения: встре-
ча с художником. 

Экскурсия в ис-
торический му-
зей; Час обще-
ния: встреча с 
ученым истори-
ком; Исследо-
вательская ра-
бота по теме: «Я 
познаю мир»; 
Заочное путеше-
ствие по природ-
ным заповедни-
кам; Выезд в зоо-
парк «Орто Дой-
ду»

Работа по проектам: «Культура», «Иностранные языки», «Наука и техника», «Кос-
мос», «Моя планета», «Природа и мы», «Экология», «Сельское хозяйство».

  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, допол-

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов-
ных, нравственных и культурных традиций. 
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Календарь традиционных праздников в ЧОУ «Точка развития» 
Месяцы года Наименование мероприятия

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День здоровья; Неделя профилактики
детского  дорожного  травматизма;  Праздник  «Золотая  осень»;
«День  государственности  РС(Я),  благотворительная  ярмарка
“Дары Осени” детям-инвалидам

Октябрь День учителя, Акция: «Посмотри, кто живет рядом» ко Дню по-
жилых людей; Праздник “Посвящение в Ученики”; День матери,
День Животных, нпк ”Поиск”, неделя русского языка.

Ноябрь День  народного  единства;  День  матери;  День  Хомуса,  неделя
математики.

Декабрь Зима, Мастерская Деда Мороза.

Январь Фестиваль “Точка развития”

Февраль День якутской письменности, Неделя якутского языка и литерату-
ры. День защитников Отечества

Март Месячник “Четыре грани природы”, День Воды, Международный
женский день

Апрель Месячник “Четыре грани природы, День Республики Саха (Яку-
тия):

Май День  Победы,  Благотворительная  акция  помощи  ветеранам,
школьный Ысыах

3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»

3.5.1. Кадровые условия
Учителя начальных классов ЧОУ «Точка развития» имеют высокий уровень

профессионализма.  Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инно-
вационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг эксперименталь-
ной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

По  образовательному  и  квалификационному  уровню  высшее  образование
имеют 4 педагога,  сзд – 3. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-
точного кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  пе-
дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в це-
лом.

Все педагогические работники могут повышать свою квалификацию в различ-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих соот-
ветствующую лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: курсы по-
вышения квалификации, стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах
и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проек-
тах, создание и публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности  пе-
дагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
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Показатели  и  индикаторы  разработаны  образовательной  организацией  на
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной
организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в
том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной дея-
тельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении.

При оценке  качества  деятельности  педагогических  работников  учитываются
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ
и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение
передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  ма-
стерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных обра-
зовательных  траекторий  обучающихся,  руководству  их  проектной  деятельностью;
взаимодействие со всеми участниками  образовательных отношений.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
- принятие идеологии ФГОС НОО;
-  освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-
обходимыми для успешного решения задач ФГОСНОО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде-
ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

3.5.2. Материально-технические условия
Данные условия обеспечены наличием в начальной школе современных обору-

дованных кабинетов: спортивный зал, приспособленный для спортивных занятий уча-
щихся начальной школы, актовый зал, библиотека, столовая. 

Для достижения данной цели школа имеет: 
1. Развитую инфраструктуру: 
Современные учебные кабинеты: 
- 100% классных кабинетов оборудовано компьютерной техникой; 
- 100% классных кабинетов имеет доступ Интернет;
- во всех кабинетах есть мини-библиотеки, необходимые дидактические мате-

риалы.  
Библиотека.
Спортивный зал и спортивная площадка.
Столовая.
В создании условий образовательного процесса детей значительную роль иг-

рает такой компонент организации учебной среды, как оснащение учебных кабинетов
удобной мебелью. Большую часть времени дети проводят за школьной партой. Уделя-
ется особое внимание тому аспекту, что школьная мебель не должна навредить здоро-
вью учащихся. 

Использование компьютерной техники наряду с большими возможностями не-
сет немалую опасность для здоровья. 

Библиотека  школы является  настоящим информационным центром,  который
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обеспечен компьютером и Интернетом. Одной из важнейших задач библиотеки счита-
ется побуждение учащихся овладевать навыками критической оценки. Следующей за-
дачей является использование информации (вне зависимости от вида, формата и носи-
теля) и применение полученных данных на практике,  обращая особое внимание на
способы коммуникации внутри общества. 

При  повышенных  умственных  нагрузках  детям  необходимо  иметь  большие
возможности для реализации своих естественных двигательных потребностей. Недо-
учет этого фактора может привести к серьезному нарушению структуры нагрузки и
как следствие к перенапряжению учащихся. В школе есть спортивный зал, спортивная
площадка, которые оснащены необходимым оборудованием. Регулярными стали дни
здоровья, турпоходы, спортивные праздники и т.п. 

Большое значение в обеспечении комфортного пребывания учащихся в школе
имеет  организация  питания.  Столовая  оснащена  духовкой,  титаном,  плитами,  хо-
лодильниками.  В рационе  основную часть  продуктов  питания  регулярно занимают
фрукты, овощи, как в свежем, так и в обработанном виде, блюда из мяса. Продукты с
длительным сроком реализации, содержащие ГМИ-добавки и различные консерванты,
красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергию и другие нежелательные
реакции детского организма в рационе не используются. 

Функциональная  нагрузка  вестибюля  обуславливается  его  расположением.
Здесь располагаются вахта, места для переодевания и для ожидания. Перед уроками
вестибюль  и  коридор  школы  несут  огромную  разноплановую  нагрузку.  Ученики,
проходящие  через  вестибюль  и  коридор,  образуют  целый  поток.  Каждый  имеет
возможность сменить обувь, снять верхнюю одежду, привести в порядок прическу и
школьную форму. Количество скамей для переодевания школьников обеспечивает не-
обходимые для этого места. 

Безопасность ребенка в школы обеспечивает круглосуточный режим охраны.
Организовано  ежедневное  дежурство  администрации  и  педагогов  внутри  школы.
Регулярно проводятся инструктажи, плановые учения по безопасности жизнедеятель-
ности учащихся, педагогического коллектива и технического персонала. Все это дает
гарантию полной безопасности учащихся школы. 

2.Психолого-педагогическую службу
В школе действует социально-психологопедагогическая служба, что позволяет

организовать  индивидуально-дифференцированное  сопровождение  обучающихся
начальных классов по образовательному маршруту. 

Данная служба работает для выявления показателей, характеризующие степень
благоприятности (хорошее настроение, желание идти в школу, отсутствие конфлик-
тов, сплоченный коллектив, возможность общаться и др) или не благоприятности пре-
бывания детей в школе, и устранения неблагоприятных факторов в психологической
атмосфере ребенка. Организация эффективной психологической службы – шаг вперёд
в решении важнейшей задачи школы «знать ребёнка во всех отношениях». В школе
база данных об учащихся – обязательный элемент, без которого немыслима эффектив-
ная работа педагога.  Эта база содержит сведения о семье,  состоянии здоровья,  ди-
намике учебной деятельности, его успехах и неудачах, отношении к школе, положе-
нии в классе, интересах и их устойчивости, участии во внешкольных мероприятиях и
т.д. База данных - основа консилиумов, разработки индивидуальных стратегий обра-
зования, коррекционной работы. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-
ного  процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся
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Развитие 
экологической 

культуры

Дифференциация и 
индивидуализация 

обучения

Сохранение и
укрепление

психологического
здоровья

Формирование ценности 
здоровья и безопасного образа 

жизни

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников  образовательного  процесса;  обеспечение  вариативности  направлений  и
форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.

В школе разработана модель психолого-педагогического сопровождения участ-
ников образовательного процесса.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса: 

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Консультирование

  Диагностика Экспертиза
Профилактика

Развивающая 
работа

Просвещение

Коррекционная работа

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся

Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников

Выявление
и поддержка детей с особыми 

образовательными 
потребностями

Выявление и
поддержка ода-
ренных детей
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Успех в обучении во многом зависит от состояния здоровья ребенка. Поэтому
важна квалифицированная помощь медико-психологической службы. В ЧОУ «Точка
развития» регулярно проводятся:

- диспансеризация;
- профилактические мероприятия:
- работа психолога;
- работа социального педагога
Психолого-педагогическая служба. 
Целью работы является содействие администрации и педагогическому коллек-

тиву  в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуально-
сти учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия для охра-
ны здоровья и развития личности обучающихся.

Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых
для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особен-
ностями.

Цель  работы  медицинского  работника:  обеспечивает  первую  медицинскую
помощь и диагностику, функционирование автоматизированной информационной си-
стемы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.

Направления работы:
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с учащимися;
- работа с родителями;
- самообразование.
Социально-правовая служба.
Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений учащи-

мися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ.
Реализуется работа по следующим направлениям:
- семья;
- социум;
- мониторинг;
- работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. Особое

внимание уделяется физическому воспитанию детей:
- динамические паузы в режиме работы школы;
-физкультура
3. Систему дополнительного образования, культурного досуга 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, по-
вышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только
подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность актив-
но развивать у учащихся потребность в самообразовании. Занятия по программам до-
полнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы. Допол-
нительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников,
плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их родителей, работ-
ников детских культурных и спортивных учреждений. 

4.Работу по профилактике правонарушений
Работа по профилактике правонарушений проходит в следующих направлениях: -

изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями
- профилактическая работа со школьниками
- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и учи-
телейпредметников
- работа с родительской общественностью. 
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По итогам данных направлений ведутся профилактические советы, которые прохо-
дят в форме круглого стола, семинаров или педсовета. 

     5.Информационное обеспечение
Эффективность реализации ПНОО обеспечивается системой информационно-обра-

зовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в
единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, разме-
щать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей
ПНОО информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития обучающихся, обеспечивать необходимый электрон-
ный оборот. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 
- ноутбуки 2 шт.  
- принтеры 2 шт. 
- мультимедийные проекторы 2 шт. 
- интерактивные доски 2 шт 

6.Учебно-материальное обеспечение
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам.  Библиотека школы имеет фонд дополнительной
литературы:  художественную,  научнопопулярную,  справочно-библиографические  и
периодические издания, сопровождающие реализацию ПНОО. 

7. Финансовое обеспечение. 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гаран-

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на
реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных
расходов) в год в расчете на одного ученика. Также родительские взносы на образо-
вательные услуги в частной школе. 
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	Требования к метапредметным результатам:
	Требования к предметным результатам:

	1.2.9. Окружающий мир
	1.2.10. Изобразительное искусство
	1.2.11. Музыка
	1.2.12. Технология
	1.2.13. Физическая культура

	1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и
	предметных результатов
	1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики
	индивидуальных образовательных достижений
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника

	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
	УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
	начального общего образования
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий
	с содержанием учебных предметов
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных
	действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы
	формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
	применения обучающимися универсальных учебных действий.

	2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
	КУРСОВ
	Общие положения
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	2.2.1. Русский язык УМК «Школа России»
	2.2.2. Литературное чтение УМК «Школа России»
	2.2.5. Математика УМК «Школа России»
	2.2.6. Окружающий мир УМК «Школа России»
	2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.8. Музыка
	2.2.9. Изобразительное искусство
	2.2.10. Технология

	2.3. ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»
	2.3.1. Рабочая программа внеурочной деятельности
	«Английский язык для начинающих» (1 класс)
	2.3.2. Рабочая программа внеурочной деятельности
	«Юным умникам и умницам» (1-4 классы)
	2.3.3. Рабочая программа по внеурочной деятельности
	«Мое портфолио» (1-4 классы)
	2.3.4. Рабочая программа по внеурочной деятельности
	«Риторика» (1-4 классы)
	2.3.5. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Ритмика» (1-4 классы)

	(спортивно-оздоровительное направление)
	Ритмика – исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движения используются как средство более глубокого ее восприятия и понимания. Программное содержание ритмики подводит детей к ощущению гармонической слитности своих движений с музыкой, что способствует развитию творческого воображения. В этом и новизна, и актуальность, и педагогическая целесообразность предмета ритмики.
	2.3.6. Рабочая программа по внеурочной деятельности в рамках кружковой работы «Экология. Проектная деятельность» (1-4 классы)

	2.3.7. Рабочая программа внеурочной деятельности
	в рамках кружковой работы «Театральный кружок» (1-4 классы)
	2.3.8. Рабочая программа внеурочной деятельности
	в рамках кружковой работы «В гостях у музыки» (1-4 классы)
	2.3.9. Рабочая программа внеурочной деятельности
	в рамках кружковой работы «Школа вежливых наук» (1-4 классы)
	2.3.10. Рабочая программа внеурочной деятельности
	в рамках кружковой работы «Акварелька» (1-4 классы)
	Система работы по использованию нетрадиционных техник рисования имеет следующую структуру.

	2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
	КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
	2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

	1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)
	Программа воспитания «От чистого истока ... » в ЧОУ «Точка развития»
	Цель: создание условий для воспитания и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, толерантного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, планеты.
	Задачи:
	- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции
	- приобщение обучающихся к общенациональным ценностям, национальным и этническим духовным традициям
	- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
	- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России
	- формирование отношения к семье как к основе российского общества
	- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим
	- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
	Формы и виды работы: классные часы, музейные уроки, часы общения, уроки нравственности; исследовательская работа, экскурсии, встречи с интересными людьми, обсуждения и сочинения по впечатлениям, творческие выступления и конкурсы, выставки, постановка инсценировок, походы в театры, КТД.
	
	I класс. Моя школа, Моя семья
	II класс. Моя малая Родина
	III класс. Моя Россия
	IV класс. Я познаю мир
	
	Календарь традиционных праздников в ЧОУ «Точка развития»
	Месяцы года
	Наименование мероприятия
	Сентябрь
	1 сентября – День знаний; День здоровья; Неделя профилактики детского дорожного травматизма; Праздник «Золотая осень»; «День государственности РС(Я), благотворительная ярмарка “Дары Осени” детям-инвалидам
	Октябрь
	День учителя, Акция: «Посмотри, кто живет рядом» ко Дню пожилых людей; Праздник “Посвящение в Ученики”; День матери, День Животных, нпк ”Поиск”, неделя русского языка.
	Ноябрь
	День народного единства; День матери; День Хомуса, неделя математики.
	Декабрь
	Зима, Мастерская Деда Мороза.
	Январь
	Фестиваль “Точка развития”
	Февраль
	День якутской письменности, Неделя якутского языка и литературы. День защитников Отечества
	Март
	Месячник “Четыре грани природы”, День Воды, Международный женский день
	Апрель
	Месячник “Четыре грани природы, День Республики Саха (Якутия):
	Май
	День Победы, Благотворительная акция помощи ветеранам, школьный Ысыах
	3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧОУ «ТОЧКА РАЗВИТИЯ»
	3.5.1. Кадровые условия
	Учителя начальных классов ЧОУ «Точка развития» имеют высокий уровень профессионализма. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.
	2.Психолого-педагогическую службу
	Данная служба работает для выявления показателей, характеризующие степень благоприятности (хорошее настроение, желание идти в школу, отсутствие конфликтов, сплоченный коллектив, возможность общаться и др) или не благоприятности пребывания детей в школе, и устранения неблагоприятных факторов в психологической атмосфере ребенка. Организация эффективной психологической службы – шаг вперёд в решении важнейшей задачи школы «знать ребёнка во всех отношениях». В школе база данных об учащихся – обязательный элемент, без которого немыслима эффективная работа педагога. Эта база содержит сведения о семье, состоянии здоровья, динамике учебной деятельности, его успехах и неудачах, отношении к школе, положении в классе, интересах и их устойчивости, участии во внешкольных мероприятиях и т.д. База данных - основа консилиумов, разработки индивидуальных стратегий образования, коррекционной работы.
	Психолого-педагогическая служба.
	Целью работы является содействие администрации и педагогическому коллективу в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся.
	Социально-правовая служба.

	6.Учебно-материальное обеспечение
	Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научнопопулярную, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ПНОО.
	7. Финансовое обеспечение.
	Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. Также родительские взносы на образовательные услуги в частной школе.


