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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе (для ступеней начального, основного и среднего общего 

образования) МБОУ «Прелестненская СОШ» 

 

1. Общие положения 

 
     Образовательная программа МБОУ «Прелестненская СОШ» (далее - образовательная 

программа): 

 определяет содержание общего образования на ступени начального, основного и 

среднего (полного) образования, 

 характеризует специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса и управления реализацией программы, 

 гарантирует возможность достижения результатов образования, планируемых 

основными образовательными программами. 

     Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

их профессиональное самоопределение. 

 

2. Нормативно-правовая база 

     Образовательная программа разработана с учётом действующей в системе образования 

нормативной базой федерального, регионального, муниципального уровней и 

нормативными актами школы: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989 № 44/25. 

 

Федеральный уровень: 

 Закон РФ от 10.07.1992г. N 3266-1 (ред. от 03.06.2011) «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О воинской 

обязанности и военной службе» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998); 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Примерные программы по предметам. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №2080 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 200г. №373». 

 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области от 04.06.2009г. № 282 «О внесении изменений в 

закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области от 03.05.2011г. №34 «О внесении изменения в 

статью 8.1 закона Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. № 325-пп 

«О долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской 

области на 2011 – 2015 годы»; 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 

№656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции 

развития системы общего среднего образования Белгородской области и 

организационного плана ее реализации»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 
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учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом управления образования и науки 

Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих образовательные программы начального общего образования в 

рамках введения ФГОС второго поколения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об 

организации начальной профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 13.05.2010 г. № 9-06/2731-ВА «Об 

использовании БУП в общеобразовательных учреждениях области в 2010-2011 

учебном году»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О 

внесении изменений в письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики области от 05 мая 2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об 

организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения»; 

 Методические рекомендации «Примерные требования к структуре, объему и 

содержанию образовательной программы общеобразовательного учреждения по 

ступеням обучения» ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» 

(письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области» от 13.12.2010г. №9-06/7439-СА); 

 Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 

2012-2013 учебном году; 

 

Муниципальный уровень: 

 Методические рекомендации управления образования администрации 

Прохоровского района «Учебный план 2012-2013 учебного года. Организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

 Приказ  муниципального органа управления образованием от «25» июня 2011г. 

№448 «О согласовании учебных планов на 2012-2013 учебный год»; 

 Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 

09.07.2012г. №760 «О сроках каникул в 2012-2013 учебном году»; 
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 Методические рекомендации управления образования по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, элективных курсов. №859 от 9 августа 

2012 года. 

 

Школьный уровень: 

 Устав МБОУ «Прелестненская СОШ» принят 8 сентября 2011 года собранием 

трудового коллектива протокол №1, утверждён 8 ноября 2011 года постановлением 

главы муниципального района №999. 

 Лицензия серия РО №0320 60, регистр №5209 от 11 марта 2012г.  

 Свидетельство об аккредитации серия ОБ №0014566 

 

3. Концептуальные и целевые ориентиры 

 

     Концептуальными ориентирами разработки образовательной программы является 

миссия школы и Образ выпускника МБОУ «Прелестненская СОШ». 

     Миссия школы – удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей 

учащихся и других социальных партнеров школы в качественном образовании, доступном 

для всех детей микрорайона вне зависимости от социально-культурных возможностей 

семьи, уровня подготовленности учащегося, путем обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образования. 

Образ выпускника МБОУ «Прелестненская СОШ» 

Нравственный потенциал: 

 Осмысление целей и смысла жизни. 

 Усвоение ценностей: «Отечество»,  «Культура», «Творчество», «Любовь». 

 Чувство гордости за свою Родину, принадлежность к своей нации. 

 Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их воспитании, проявление в отношениях с ними доброты, 

честности, порядочности, вежливости. 

 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

 Готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

 Активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими школьниками. 

Познавательный потенциал личности: 

 Желание и готовность продолжить обучение после школы или включиться в 

трудовую деятельность. 

 Потребность в углубленном изучении избранной профессии, самостоятельном 

добывании новых знаний. 

Коммуникативный потенциал: 

 Владение умениями и навыками культуры общения.     

 Способность корректировать в общении свою и чужую агрессию. 

 Поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисной жизненной ситуации. 

Художественный потенциал: 

 Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 Потребность в посещении театров, концертов, выставок. 

 Стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, в 

отношениях с окружающими.  

Физический потенциал: 

 Стремление к физическому совершенству. 

 Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди 

сверстников и младших школьников. 
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 Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Принципы проектирования и реализации образовательного процесса: 

 принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, 

которое дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

 принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим 

при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 

методов; 

 принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей 

обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования 

готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

 принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

 принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного 

процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, 

форм и способов образования, участия жизнедеятельности школы и местного 

сообщества; 

 принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательного процесса на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности через развитие органов государственно-

общественного управления школой; 

 принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их 

интересов; заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность 

представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов; добровольность 

принятия обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность 

сторон, их представителей за невыполнения по их вине коллективных договоров, 

соглашений. 

4. Назначение 

     Цель разработки образовательной программы – определение содержания 

образования и особенностей организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию государственных образовательных стандартов, достижение целей 

деятельности школы:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе,  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
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трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

     Кроме того, образовательная программа является своего рода свободной формой 

гражданского контракта между обществом (родителями в лице общественного совета) и 

образованием (педагогического коллектива школы) для обеспечения и гарантии качества 

образования. 

     Таким образом, образовательная программа необходима: 

 

 

 

 

Учреждению 

как нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Образовательная 

программа учреждения показывает, как с учетом 

конкретных условий создается образовательная модель. 

 

 

 

Администрации 

как содержательный и критериальный аспект оценки 

эффективности и результативности деятельности как 

учреждения в целом, так и конкретного педагога (для 

осуществления внутришкольного контроля, мониторинга 

выполнения образовательной программы, управлением 

своевременной корректировкой выполнения программы) 

 

 

 

Учителям 

как нормативный документ, определяющий содержание 

образования на каждой ступени и по каждому предмету (для 

составления рабочих программ учебных дисциплин, кусов, 

модулей), регламентирующий оценочную деятельность в 

процессе обучения (установление единых подходов и 

требований к оценке учебных и внеучебных достижений 

обучающихся) 

 

 

 

Родителям 

(законным 

представителям) 

как гарантия реализации права на получение их детьми 

общедоступного и бесплатного общего образования и его 

качества, соответствующего государственному 

образовательному стандарту (при осуществлении законного 

права знакомиться с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также осуществлять выбор формы получения 

образования, 

образовательной программы в соответствии со способностями 

детей, потребностями и возможностями, условиями 

учреждения) 

 

 

Обучающимся 

как гарантия реализации права на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования (при выборе 

образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями, условиями 

учреждения) 

Органам, 

осуществляющим 

контролирующую 

функцию 

как источник информации, отражающий соблюдение 

законодательства в области содержания и организации 

образовательного процесса в учреждении (при проведении 

соответствующих проверок) 

 

5. Структура образовательной программы 

     Образовательная программа состоит из следующих составляющих: 

1. Пояснительная записка к образовательной программе МБОУ «Прелестненская СОШ» 

(содержит нормативно-правовую основу разработки образовательной программы, цели её 

разработки и реализации, общую характеристику образовательной программы, её 
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структуру, особенности учреждения, управление реализацией образовательной 

программы); 

2. Основная образовательная программа начального общего образования, реализующая 

ФГОС НОО 2009 года – 1-4 классы; 

3. Основная образовательная программа ступеней обучения, реализующая 

государственный образовательный стандарт 2004 года (содержит цели, планируемые 

результаты, учебный план, содержание образования на ступенях начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, систему воспитательной 

работы, начиная с 3-го по 11 класс, а также систему оценки результатов и условия 

реализации программы. Данная программа на ступени начального общего образования 

поэтапно сменяется основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, реализующей ФГОС НОО 2009 года. В дальнейшем планируется смена и на 

ступени основного общего образования с 2015 года основной общеобразовательной 

программой основного общего образования, реализующей ФГОС ООО 2009 года); 

4. Программа дополнительного образования (отражает цели, принципы и содержание 

дополнительного образования, реализуемого в учреждении в соответствии с лицензией); 

     Таким образом, образовательная программа включает в себя две основных 

общеобразовательных программы, которые отражают переход современного образования 

на новые образовательные стандарты. Особенностью этих программ данного 

образовательного учреждения является подробное описание планируемых результатов, 

содержания образования по каждому предмету (а в основной общеобразовательной 

программе начального общего образования, реализующей ФГОС НОО 2009 года, и по 

классам), что делает эти две составляющие образовательной программы достаточно 

объёмными.  Однако увеличение объёма обосновано необходимостью нормативного 

закрепления содержания образования в образовательном учреждении для: 

 достаточного основания для разработки рабочих программ учебных дисциплин, 

курсов, модулей учителями-предметниками; 

 подбора диагностического инструментария по каждому предмету на каждой 

ступени при осуществлении текущего, промежуточного, итогового, 

внутришкольного контроля, мониторинговых исследований, внешней оценки; 

 ознакомления родителей (законных представителей) с содержанием образования и 

УМК, реализуемыми в учреждении, а также содержательными требованиями и 

критериями оценки достижений обучающихся. 

     Поскольку основные общеобразовательные программы составляются для определённой 

ступени образования, реализация которых предполагает от 2-х до 5-ти лет, а школьный 

компонент учебного плана утверждается ежегодно, возникает необходимость закрепления 

в образовательной программе инвариантного содержания и упорядочения внесения в 

программу вариативного содержания.  

 

6. Особенности учреждения 

     Школа расположена в Прелестненском сельском поселении Прохоровского района. В  

микрорайон школы входят  с. Юдинка,  с. Прелестное, с. Михайловка, с. Андреевка, п. 

Политотдел, х. Веселый, с. Петровка, с. Васильевка, х. Кострома.  В 2012 году учащиеся из 

села Карташовка  будут учиться в МБОУ «Прелестненская СОШ», так как «Карташовская 

ООШ» закрыта.  

     Территория школы хорошо озеленена, рядом нет предприятий с вредным 

производством. 

     Школа находится в транспортной доступности от районного центра – посёлка 

Прохоровки. 
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Социальные особенности семей обучающихся 

Социально-демографическая характеристика контингента учащихся 

 Социальные категории 2011-2012 2012-2013 

1 Всего учащихся (мальчиков/девочек) 108 114 

2 детей из многодетных семей 23 25 

3 детей из неполных семей из них 16 20 

4 детей, рожденных вне брака 6 6 

5 детей, потерявших одного кормильца 6 4 

6 детей, разведенных родителей 6 8 

7 детей, находящихся на опеке 3 1 

8 детей, из малообеспеченных семей 34 36 

9 детей, инвалидов детства 0 0 

10 детей, обучающихся на дому 1 0 

11 детей, беженцев и переселенцев 8 7 

12 детей, из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС 0 0 

13 детей, состоящих на учете  3 0 

14 детей, состоящих на ВУ 3 0 

15 неблагополучных семей 2 1 

16 детей, проживающих вне микрорайона 4 4 

 

Характеристика состава кадров 

     В школе работают 19 учителей, 15 имеют высшее педагогическое образование, 3 учатся 

в БелГУ, 1 имеет средне-специальное образование. 

     В МБОУ «Прелестненская СОШ»  имеет место высокий уровень образования 

педагогических кадров (79% с высшим образованием), достаточный уровень квалификации 

(50% имеют квалификационные категории). В учреждении выстраивается перспективная 

линия повышения квалификации и аттестации молодых специалистов. В течение 2011-2012 

учебного года был аттестован на первую квалификационную категорию 1 учитель, и были 

аттестованы на первую квалификационную категорию директор школы, зам. директора по 

УВР и зам. директора по ВР. 

     Для координации работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников в школе функционирует методическая служба, методический 

совет. Структура методической службы представлена подразделениями: 4 предметных 

методических объединений учителей, методическое объединение классных руководителей, 

постоянно действующий семинар. 

 

Используемые образовательные технологии и методы обучения 

     Педагогические технологии, используемые в школе, решают задачу стимулирования 

мыслительных процессов, развитие интереса к процессу учения, формирование навыка 

рефлексии, самостоятельной поисково-исследовательской деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии игрового обучения; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 информационно-коммуникационные технологии. 
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Основные направления развития школы 

1. Совершенствование содержания образования, организационных форм и технологий 

осуществления образовательного процесса (организация преемственности в обучении 

иностранного языка при поступлении в школу, организация предпрофильных курсов). 

2. Обеспечение готовности педагогов к переходу на образовательные стандарты второго 

поколения (информирование общественности о введении ФГОС нового поколения, 

создание Координационного совета по подготовке к введению ФГОС НОО с 2011 года, 

разработка и утверждение образовательной программы НОО в соответствии с ФГОС, 

внесение изменений в нормативные документы ОУ). 

3. Развитие школьной инфраструктуры (обеспечение кабинетов начальных классов 

компьютерной техникой, пополнение школьной библиотеки учебными пособиями, 

электронными образовательными ресурсами, оптимизация деятельности учебных 

кабинетов в направлении организации внеурочной деятельности, самоподготовки 

учащихся). 

4. Информатизация образовательного процесса и процесса управления школой 

(систематическое обновление школьного сайта, участие в электронном мониторинге 

образовательных учреждений Белгородской области (ЭМОУ), продолжение работы с АСУ 

«Виртуальная школа», создание блочной системы хранения информации, увеличение 

количества компьютеров, подключённых к локальной сети). 

5. Развитие системы поддержки одарённых детей (проведение школьных 

интеллектуальных конкурсов, ведение электронного мониторинга достижений учащихся 

(портфолио ученика), организация наставничества одарённых детей). 

6. Развитие внутришкольной системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров (проведение школьных конкурсов профессионального мастерства, 

подготовка к прохождению аттестации по новой процедуре, стимулирование 

нецентрализованных дистанционных форм повышения квалификации). 

7. Развитие воспитательной системы (включение системы воспитательных мероприятий в 

реальный социальный контекст (волонтерские программы и акции, проекты), организация 

ученического самоуправления и традиционных общешкольных дел, ДО «Спектр»). 

8. Сохранение и укрепление здоровья школьников (обеспечение санитарных норм, 

контроль учебной нагрузки школьников, использования здоровьесберегающих технологий, 

проведение общешкольных соревнований «Самый спортивный класс», «Самый здоровый 

класс», «Спортсмен года»). 

Партнёры учреждения 

Управленческие структуры: 

 Управление образования администрации Прохоровского района 

Учреждения дополнительного образования детей: 

 ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» 

 ОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 МОУ ДОД «СЮН» 

 Районная музыкальная школа 

 ДЮСШ 

Учреждения культуры: 

 Прелестненский СДК 

 Прелестненская библиотека 

 Прелестненский сельский музей трудовой и боевой славы 

 Прохоровский музей «Третье поле России» 

 Районная библиотека 

 Библиотека им. Рыжкова 

 Храм равноапостольных Петра и Павла 
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Учреждения и структуры здравоохранения: 

 Прелестненский ФАП 

 Детская поликлиника п. Прохоровка  

Правоохранительные органы и учреждения: 

 Прохоровский РОВД 

Учреждения социальной сферы: 

  «Центр занятости населения п. Прохоровка» 

 Избирательная комиссия п. Прохоровка 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества 

     Совместно с Прелестненским сельским поселением проведены праздники: «Этих дней 

не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «День пожилого человека», «День матери», 

встреча ветеранов 95 стрелковой дивизии.  

     Акции: «Ветеран живёт рядом», «Зелёная столица», «Чистота своими руками». 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

 МБОУ «Беленихинская СОШ» - получение профессионального образования: 

водитель категории «В», тракторист категории «С»; 

 МБОУ «Прохоровская гимназия» - получение профессионального образования: 

водитель категории «В», швея. 

 

7. Управление реализацией образовательной программы 

 

Задачами управления реализацией образовательной программы являются: 

 прогнозирование результатов; 

 оптимальная расстановка кадров; 

 формирование у педагогов мотивации к повышению профессиональной 

компетентности и использования современных образовательных технологий, к 

участию в сетевых педагогических сообществах; 

 качественный внутришкольный контроль, позволяющий вносить своевременные 

коррективы в образовательный процесс и обладающий стимулирующим 

характером. 

 

Структура управления реализацией программы 

     Первый уровень структуры (уровень стратегического управления): 

Директор – несет персональную ответственность за организацию деятельности коллектива 

учреждения по реализации образовательной программы. 

     Совместно с органами самоуправления (Управляющий совет, попечительский совет, 

педагогический совет) определяет стратегию развития школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях. 

     Управляющий совет – орган государственно-общественного управления – 

согласовывает образовательную программы и ежегодные дополнения к ней, школьный 

компонент учебного плана и режим работы школы, заслушивает директора по вопросам 

реализации образовательной программы, принимает Публичный доклад о деятельности 

школы в учебном году. 

     Общее собрание коллектива школы, к компетенции которого относится: 

 разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

 разработка и принятие иных локальных актов учреждения, регламентирующих 

правовое положение всех участников образовательного процесса; 
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 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса учреждения; 

 заслушивание отчетов директора и органов самоуправления учреждением по 

вопросам деятельности Учреждения. 

     Попечительский совет – создан для оказания содействия школе в ее внебюджетном 

финансировании, организационной, консультативной и иной помощи. В состав 

попечительского совета входят представители исполнительной власти, общественности, 

благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. К компетенциям 

Попечительского совета относятся: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы; 

 оказание содействия в укреплении материально-технической базы; 

 оказание помощи в благоустройстве помещений и территории; 

 оказание всесторонней, в том числе благотворительную помощи воспитанникам, 

педагогическому и обслуживающему персоналу; 

 содействие улучшению труда педагогических и других работников школы; 

 осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств, 

ведением отчётной документации. 

     Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией образовательной программы педагогическим 

коллективом. 

 

Второй уровень структуры (уровень тактического управления): 

     Заместители директора по учебно-воспитательной работе – осуществляют 

руководство и контроль за организационно-педагогической деятельностью работников 

школы, контролируют выполнение государственных стандартов образования; проводят 

мониторинг образовательной деятельности учащихся и профессионального роста 

педагогов, осуществляют контроль за работой структурных подразделений, учебной 

нагрузкой обучающихся, обеспечивают внутришкольный контроль, контроль за 

исполнением нормативных документов, работу по подготовке и проведению экзаменов, 

режим соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.  Руководят 

работой методических объединений, несут ответственность за организацию учебно- 

воспитательного процесса. 

– обеспечивает режим работы в соответствии с требованиями, организует промежуточную 

аттестацию обучающихся, контролирует осуществление внутренней оценки учебных 

достижений, готовит проект образовательной программы (ежегодных дополнений к ней). 

Вместе с директором несет ответственность за обеспечение процесса развития школы 

– организует инновационную деятельность: готовит проект образовательной программы 

(ежегодных дополнений к ней), программу эксперимента, организует опытно-

экспериментальную работу. Вместе с директором несет ответственность за обеспечение 

процесса развития школы. 

     Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

воспитательную работу, 

 – организуют внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического 

самоуправления. Участвует в разработке проекта образовательной программы. 

Контролируют состояние воспитательной работы, отслеживают уровень воспитанности 

учащихся, работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают 

за связь с внешкольными учреждениями. 

     Служба АХР оказывает помощь в организации образовательного процесса, 

обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь материально-техническим 
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оснащением учебного заведения. Руководит службой АХР заместитель директора по 

хозяйственной части. 

 

Третий уровень структуры (по содержанию – тоже уровень стратегического управления): 

родительский комитет, органы ученического самоуправления. 

     Родительская общественность (родительское собрание) оказывает содействие 

администрации школы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности; защите 

законных прав и интересов обучающихся; организации и проведении общешкольных 

мероприятий; организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребенка в семье («родительский всеобуч»). 

     Органы ученического самоуправления планируют и организуют внеурочную 

деятельность учащихся. Курирует работу органов школьного самоуправления заместитель 

директора по ВР. 

     Общественные организации в настоящее время представлены профсоюзным 

комитетом, который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического 

коллектива, стоит на защите прав учителей. 

 

Четвертый уровень – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – уровень 

оперативного управления). 

     Школьные методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель 

ШМО выбирается из состава членов ШМО и утверждается директором, ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласует свою деятельность с методическим советом и в своей 

работе подотчетно ему. 

     Социально-психологическая служба 

      С целью создания благоприятных условий для развития личности ребёнка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказания 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем в школе функционирует социально-психологическая служба, в состав 

которой входят психологи, социальный педагог и классные руководители школы. 

     Задачи социально-психологической службы: 

 психолого-педагогическое изучение учащихся; 

 обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

 содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся; 

 оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением. 

     Функции социально-психологической службы: 

 Психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по вопросам 

возрастной, педагогической и социальной психологии, создания благоприятного 

семейного микроклимата; 

 Ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в интересах 

обеспечения информацией и рекомендациями учебно-воспитательного процесса в 

школе с учетом данных ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

 Ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития учащихся; 

 Ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах 

оптимального психологического климата; 
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 Ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, учащихся и 

их родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадаптации; 

 Выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин такого 

поведения, составление реабилитационных, коррекционных программ; 

 Оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и 

критических профессиональных ситуациях; 

 Изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной помощи 

детям из малоимущих семей; 

 Осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Центром временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, областным социально-реабилитационным центром, 

медицинскими учреждениями города. 

Перечень документов, разработка которых необходима для реализации 

образовательной программы 

 Рабочие программы по учебным предметам, курсам с тематическим и поурочным 

планированием; 

 Рабочие программы кружков и секций (дополнительного образования) с 

тематическим планированием; 

 Программы спецкурсов, проводимых в рамках внеурочной деятельности с 

тематическим планированием; 

Материалы, используемые для оценки достижения планируемых результатов. 
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1.  Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Прелестненская СОШ» (далее – ООП НОО) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования
1
. Её содержание раскрывает 

изменения, которые произойдут на первой ступени школьного образования в 

образовательном учреждении в соответствии с введением и реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (2009г.) (далее – ФГОС).  

Разработка данной программы осуществлялась рабочей группой МБОУ 

«Прелестненская СОШ», состоящей из опытных педагогов. Проведена процедура 

согласования с органами самоуправления учреждения: Управляющим советом; программа 

принята Педагогическим советом школы. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа построена с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 10 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

                                                 
1
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2010. — 204 с. — (Стандарты второго поколения). 
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выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

     Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, 

которые отражают требования ФГОС, являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися ООП НОО; система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в которой оописаны формы, методы, средства фиксации 

результатов оценивания достижения планируемых результатов, форма представления 

результатов, границы применения информации). 

2. Содержательный раздел (программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, в которой раскрываются 

ценностные ориентиры начального общего образования, содержание универсальных 

учебных действий разного вида: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных; типовые задания, связь с содержанием учебных предметов; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, которые содержат общую 

характеристику предметов, ценностные ориентиры, содержание и разбивку по часам, 

тематическое планирование отражает деятельность учащихся на уроке; программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования содержит перечень базовых ценностных установок, ожидаемых 

результатов воспитания, основные направления воспитательного процесса; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; программа 

коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования). 

3. Организационный раздел (учебный план начального общего образования, который 

отражает учебную номенклатуру изучаемых предметов, число часов на их изучение в 

неделю, нагрузку учащегося в неделю; план внеурочной деятельности, ортажающий 

состав и структуру направлений, форм организации, объём внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методического и информационного обеспечения). 

ООП НОО предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (программа коррекционной работы); 

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (программа духовно-

нравственного развития и воспитания); 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности (организация внеурочной 

деятельности); 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация внеурочной деятельности); 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды (работа с родителями: программа духовно-нравственного развития и 

воспитания, программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни); 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (тематическое планирование по каждому предмету 

предусматривает определение деятельности ученика с учётом специфики предмета); 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия (программа духовно-нравственного развития и 

воспитания). 

 

Основные принципы и подходы, лежащие в основе ООП НОО 

1. 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; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

2. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

 обучение в зоне «ближайшего развития»,  

 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения;  

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

3. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста 

творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется 

мера трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его 

продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

4. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, 

умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом 

учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в 

«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я 

— ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» 

мире. Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

5. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни, что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

6. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на 

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

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых 

дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, 

групповую, общую коллективную). 

7. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении 

уже установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а 

также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к 

школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, 
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предпосылок учебного труда в рамках работы Школы будущего первоклассника. В школе 

ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы.  

Состав участников образовательного процесса 

1. Административно-управленческий блок. 

 директор учреждения; 

 зам. директора по УВР; 

 зам. директора по ВР; 

 зав. библиотекой. 

2. Педагогические работники. 

На ступени начального общего образования состав педагогических работников 

представлен: 

 учителя начальных классов (они же выполняют функции классных руководителей и по 

возможности воспитателей групп продлённого дня); 

 учителя-предметники: учитель английского языка, физической культуры, музыки, 

православной культуры, информатики и ИКТ, преподаватель-организатор ОБЖ; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог. 

3. Обучающиеся.  

Особенности комплектования классов: первые классы формируются на основе 

смешанного набора. Порядок приёма в первые классы устанавливается учредителем. При 

комплектовании первых классов учитывается количество мальчиков и девочек. 

Наполняемость классов не должна превышать 25 человек. Основной принцип 

комплектования - сформировать равные классы с равным количеством учащихся, 

одинаковым количеством мальчиков и девочек, примерно одинаковым познавательным 

потенциалом.  

Такой подход основан на убеждении о необходимости создания целостного, 

сплочённого классного коллектива, что позволяет создать оптимальные условия для 

дальнейшего обучения, развития и воспитания каждого ученика.  

4. Родители (законные представители) обучающихся. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

регламентируется Уставом учреждения. Родители (законные представители) обучающихся 

имеют право: 

 выбирать форму получения образования детьми; 

 защищать законные права и законные интересы ребенка; 

 присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении вопросов, 

касающихся успеваемости и поведения их ребенка; 

 участвовать в управлении учреждением (в составе органов самоуправления учреждения: 

Управляющего совета, Родительского собрания) 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости обучающегося (знакомит классный руководитель в письменной или 

устной форме), беседовать с педагогами после окончания уроков; 

 посещать уроки в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора и согласия 

учителя, проводящего урок; 

 при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование в 

учреждении. 
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1.2. Планируемые  результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, выбора учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы, отражающие смысл изучения 

данного предмета, его вклад в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, выделяются подчёркиванием. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется в ходе освоения данной программы (с помощью Портфеля 

достижений), и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
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включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени НОО устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» (пункт 4 настоящей ООП НОО), а также её разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

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

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

«Технология», «Физическая культура». 

 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Планируемые 
результаты 

Личностные 
(готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

ценностно-

смысловые 

установки, 

отражающие 

индивиуально-

личностные позиции, 

социальные 

компетенции, 

личностные 

качества; 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности) 

Метапредметн

ые 
(универсальные 

учебные действия: 

познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные, 

обеспечивающие 

овладение 

ключевыми 

компетенциями, 

составляющими 

основу умения 

учиться, и меж-

предметными 

понятиями) 

Предметные 
(опыт специфической 

для определённой 

предметной области 

деятельности по 

получению нового 

знания, его 

преобразованию и 

применению, система 

основополагающих 

элементов научного 

знания, лежащих в 

основе современной 

научной картины мира) 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1. Личностные результаты: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

2. Метапредметные результаты: 

УУД Описание планируемых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Овладение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его 

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 реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Способность воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладение действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Умение учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

3. Предметные результаты. 

1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени НОО 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 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка 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  литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 
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 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

1.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 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: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

1.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
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способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

1.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, 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, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

2.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
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выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

2.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

2.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет1); 
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 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

2.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 
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 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык (английский)», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

3.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
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(адрес, тема сообщения). 

3.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
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превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

any); 

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

    4. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

4.1. 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; 

 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: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
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объяснять свои действия. 

4.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

4.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

4.4. 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. 

4.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
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4.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 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). 

5. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

5.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
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(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

5.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 6. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
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Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

6.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

6.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
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инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

6.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 
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 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

7.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
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содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

7.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

7.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

8. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 
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научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

8.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 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). 

8.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

8.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 ·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

8.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

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. 

9. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
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использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

9.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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. 

9.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 
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подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

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. 

9.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования оп этапам (классам) обучения представлены в 

Программах отдельных учебных предметов, курсов. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке должны выделяются две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 
1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

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

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

1. Оценка образовательных достижений обучающихся (основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса); 

2. Оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой здесь 

выступают планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 



 53 

 «неудовлетворительно» – оценка, свидетельствующая о том, что ученик не 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале учебного курса 

(правильное выполнение менее 50% заданий базового уровня); 

 «удовлетворительно» – оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале учебного курса 

(правильное выполнение не менее 50% заданий базового ровня); 

 «хорошо» – оценка, свидетельствующая о том, что ученик овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале учебного курса и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета (правильное выполнение не менее 

65% заданий базового ровня); 

 «отлично» — оценка, свидетельствующая о том, что ученик овладел опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале учебного курса на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями (правильное выполнение не менее 65% заданий 

базового ровня и 50% заданий  повышенного уровня). 

В течение 1 класса и первого полугодия 2 класса обучение осуществляется без 

балльного оценивания. В 1 классе проводится педагогическая диагностика по методике 

Л.Е. Журовой: 

 готовности к школьному обучению (сентябрь); 

 успешности обучения в 1 классе (декабрь, май). 

Особенностью является не балльная оценка (отметка), а определение уровня: 

высокий, средний, низкий. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах (мониторинговых исследований) допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные, 

метапредметные результаты 

Личностные результаты 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений 

Классные журналы, дневники 

Справки по результатам 

внутришкольного контроля 

Портфель достижений  

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя ГПД, педагога-

психолога) 

Портфель достижений  

Характеристика выпускника 

Способ 

(процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера; 

Итоговые работы по 

предметам; 

Итоговые контрольные работы 

в рамках промежуточной 

аттестации 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  
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Форма 

представления 

результатов 

Персонифицированная 

балльная оценка 

Персонифицированная/неперсонифиц

иро-ванная качественная оценка 

Границы 

применения 

(сфера 

использования 

результатов) 

Оценка качества освоения ООП 

НОО на разных этапах для 

корректировки изучаемого 

содержания, выбора форм и 

методов обучения. 

Оценка результатов 

деятельности образовательного 

учреждения и педагогических 

кадров при аккредитации ОУ, 

анализе работы ОУ, аттестации 

педагогических работников. 

Информирование родителей о 

степени освоения ООП НОО. 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования, 

проводимые для принятия 

управленческих решений при 

проектировании и реализации 

региональных программ развития, 

программ поддержки 

образовательного процесса, иных 

программ. 

Возрастно-психологическое 

консультирование по запросу 

родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов 

(администрации) при согласии 

родителей (законных представителей) 

на оценку индивидуального 

прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка 

 

Обязательные формы и методы оценки: 

Текущий контроль: устный ответ, письменная самостоятельная работа, диктант, 

контрольное списывание, тестовые задания, графическая 

работа, изложение, доклад, творческая работа. 

Четвертная оценка: по итогам текущего контроля с учётом результатов 

контрольных работ за четверть или тематических контрольных 

(проверочных) работ, проводимых в течение четверти. 

Итоговый контроль: итоговые работы по всем предметам. 

Промежуточная аттестация: контрольные работы по русскому языку и 

                                                         математике, на межпредметной основе. 

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность: анализ     динамики     текущей   успеваемости; 

Внеурочная деятельность: результативность       участие     в      выставках,  

                                                 конкурсах,     соревнованиях,     активность     в  

                                                 проектах         и       программах       внеурочной  

                                                  деятельности,      творческие      работы 

Результаты психолого-педагогических исследований 

Порядок, частота, форма и критерии оценок регламентируются Положением о 

системе оценивания МБОУ «Прелестненская СОШ» 

II. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные результаты» планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО, а также в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, 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, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в следующих 

формах: 

1). Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного 
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процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о личностных 

результатах. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

2). Ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося, осуществляемая в ходе текущей 

оценки. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о личностных результатах 

3). Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Критерии, процедуры оценки и инструментарий определён в соответствии с формой 

оценки личностный результатов. 

Диагностика сформированности личностных 

 универсальных учебных действий 

Личностные УУД 1 класс 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

 

внутренняя 

позиция 

учащегося 

Беседа о школе 

(модифици-рованный 

вариант) (Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

Определение 

сформированности 

«Внутренней позиции 

школьника» 

 

 

 

 

 

самооценка 

Исследование 

самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для 

младших школьников 

вариант) 

 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Исследование 

самооценки по методике 

Дембо-Рубинштейн в 

модификации А. М. 

Прихожан 

 

Методика «10 Я» М. Кун  

Методика «Хороший 

ученик» 

Методика каузальной 
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атрибуции 

успеха/неуспеха 

  

 

 

Смыслообразование 

 

мотивация 

учебной 

деятельности 

и ее ведущие 

мотивы 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой  

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.) 

Опросник мотивации  

Анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

 

 

 

 

 

Ориентация на 

моральные нормы и 

их выполнение 

 

 

 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

 

Разбитая чашка 

(модификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

 

Опросник Е.Кургановой 

 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех норм 

– ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

 

Анкета «Выявления 

уровня воспитанности 

школьника» 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделе «Метапредметные результаты» планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП НОО, в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограмм «Чтение. Работа с информацией», «Программа формирования ИКТ-

компетентности». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

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

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

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

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах, предполагающих разные 

процедуры: 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Форма оценки в таком случае – специализированные задания (как самостоятельные, 

так и подобранные к одному тексту). Пример подобных заданий приведён в Приложении 

12. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному 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. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Пример 

такого вида заданий приведён в Приложении 13. Учебники, рабочие тетради содержат 

систему таких заданий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

Примером таких заданий являются интегрированные проверочные работы, 

размещённые в качестве демоверсий на сайте http://www.standart.edu.ru: 

для 1 класса – задания к тексту «Сова»; 

для 2 класса – задания к тексту «Сколько у кого детей?»; 

для 3 класса – задания к тексту «Жаба ага»; 

для 4 класса – задания к тексту «Кит-убийца». 

Все предлагаемые итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они 

http://www.standart.edu.ru/
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строятся на основе несплошного текста (в настоящих примерах – естественнонаучного 

характера, но это условие не обязательное, возможны работы такого рода и любой 

направленности), к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. В отличие от заданий основной 

части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение может 

потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий 

дополнительной части может использоваться исключительно с целью дополнительного 

поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Кроме того, комплексная оценка достижения планируемых результатов освоения 

программы начального образования на межпредметной основе приведена в сборнике 

заданий «Оценка достижения планируемых результатов»
2
. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения 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 итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сделал 

                                                 
2
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. / Под ред. Г.С. 

Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. – 215с. – (Стандарты второго поколения). 
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промежуточные цели-

требования) 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; 

в отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов 

действия 

Разнообразные приёмы контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 
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произвольного 

внимания 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

      3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 



 62 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены 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 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Поэтому эти предметы выносятся на промежуточную аттестацию. 

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-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. 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; 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. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
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всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

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 исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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 способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе процедур: 

 текущий контроль, осуществляемый на каждом уроке; 

 итоговые работы по всем предметам, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний; 

 промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов, проводимая в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Инструментарий оценки предметных результатов заложен в учебно-методических 

комплектах. Содержание всех учебников «Начальной школы XXI века» и других 

предметных линий сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и 

включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности; 

задания повышенной сложности (в учебниках и рабочих тетрадях). 

Кроме того, комплект включает в себя и отдельные сборники самостоятельных и 

контрольных работ по учебным предметам и классам, сборник контрольных работ на 

основе единого текста.  

1кл. Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы по русскому языку и математике.  

2кл. Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение)  

3кл. Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение)   

4кл. Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение)  

1-4кл. Шукейло В.А. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ 

 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 

III. Портфель достижений как инструмент оценки  

динамики индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 
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эффективность системы образования в целом. 

Для оценки динамики образовательных достижений обучающихся начальных классов 

вводится Портфель достижений, который представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является способом организации текущей 

системы оценки. В состав Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, специальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

Содержание Портфеля достижений: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися дополнительных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Такого рода работами являются: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, 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 действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
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образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. 

Формы оценочных листов, листов наблюдений, форма преставления результатов 

выполнения учебных проверочных работ должны быть едины для всех обучающихся 

параллели.  

Порядок оформления, ведения и обновления, а также анализ и оценка отдельных 

составляющих Портфеля достижений регламентируется Положением о Портфеле 

достижений ученика начальной школы. 

Структура «Портфеля достижений»: 

– «Мой портрет» (информация о владельце); 

– «Мои достижения» (творческие работы, направления активности); 

– «Мои документы» (официальные документ) 

Индивидуальный портфель достижений ведется обучающимися лично при 

организационно-методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.). 

      По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

IV. Итоговая оценка достижения результатов ученика начальных классов, 

выпускника начальной школы и её использование  

при переходе от начального к основному общему образованию 

Оценка образовательных достижений обучающихся начальных классов проводится в 

соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования в следующем классе. 

На ступени начального общего образования особое значение усвоение учащимися 

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; 
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 . коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся (для 2-4-х классов), 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. Во 2-4 классах промежуточная 

аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и 

математике и комплексной работы на межпредметной основе; 

результаты итоговых работ (для 1-4-х классов), характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. Итоговые 

работы проводятся по всем предметам учебного плана в конце учебного года, в первых 

классах не позднее 25 апреля. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО являются основанием для принятия 

решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы, обучающегося по ФГОС, 

формируется на основе накопительной оценки, зафиксированной в Портфеле 

достижений по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ: 

по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. На 

основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, и результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом 
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динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Образовательное учреждение информирует управление образования администрации 

Прохоровского района в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

 

V. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальных классов образовательного 

учреждения. 

В силу того, что для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) на 

ступени начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.  

Настоящая программа описывает ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени НОО, раскрывает понятие «универсальные учебные действия», их функции, виды, 

связь УУД с содержанием учебных предметов, содержит подпрограмму формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся, подпрограмму «Чтение. Работа с текстом». 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы НОО: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 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 образовательного учреждения, 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 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, 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 
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поступкам 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 и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, 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 УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов УУД выделяют четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Типовые задания: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги ученику объяснить что-то, или подтвердить её/его 

точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос»; организация участия 

детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги ученику навести порядок в библиотеке: 

расставить книги на полки; помоги выручить этих животных (вернуть им способность 

действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого 

тебе надо сделать/освоить то или это». Задания, направленные на развитие умения 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой), типа: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо», 

«Как написать поздравление с Новым годом»; работа с текстами и заданиями, при 

обсуждении которых наряду с анализом их языковых и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и 

главное переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-этические и 

экологические проблемы: К. Паустовский «Необыкновенная осень», Э. Мошковская 

«Собаки тоже плохие, хорошие...», «Белка в лодке» (по В. Бианки), С. Воронин «Девять 

белых лебедей» и др.; анализ литературных текстов, а также заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями; вопросы и задания, цель которых – опереться на 

социальный и личностный опыт ребёнка (например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья 

рябины? Жёлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?», «Приведи и ты свой пример 

из жизни, к которому подходит эта пословица», «Тебе знакомы эти герои? Ты читал(а) о 

них в фильме или видел(а) мультфильм?», «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. 

Попроси их показать тебе фотографии, на которых они сняты  в детстве или в молодости. 

Возможно, в семье сохранились фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них 

своих родственников. Пусть они расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти 

фотографии, и о людях, на них изображённых и т.д.», «Место, в котором ты живёшь, - это 

не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей страны... »). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Типовые задания: задания типа: «Определи правильную последовательность своих 

действий при проверке орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». 

Расставь числа 1, 2, 3, 4», «Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. 

Проверь работу Егора», «При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Отметь 

их», «Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь отметку себе и Пете», 

«Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа выполнена 

правильно?». 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Типовые задания: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы 

для выполнения заданияЗадания типа: «Выбери необходимые действия и установи их 

последовательность при нахождении периметра этого многоугольника. Отметь ненужное 

действие». 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Типовые задания: задания типа: «Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни 

каждый столбик таблицы одним своим примером», «Отметь имена прилагательные, 

которые соответствуют заданной схеме», «Сделай чертеж к задаче», «Заполни таблицу 

данными из текста», «Используя информацию в таблице, составь текст», «В диаграмме 

показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже самого высокого мальчика?» 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Типовые задания: ребенок должен установить связь между: отсутствием некоторых 

букв на библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, 

начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой 

логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством 

гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в словах, 

являющихся именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным 

словам; местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 

которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества согласного 

звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость 

произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между целью 

предложения и знаком (а также  между интонацией и знаком), с помощью которого эта 

цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. Задания типа: «Отметь ложные 

высказывания», «Приведи пример, опровергающий утверждение: «Если каждое из двух 

слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3»», «Раздели указанных животных на 

группы по способу их питания, заполни таблицу», «Подчеркни в списке только малые 

фольклорные жанры: сказка, загадка, былина, пословица, потешка, легенда, поговорка», 

«Распредели фигуры на две группы», «Раздели данные слова на две группы в зависимости 

от того, какая орфограмма есть в корне слова». 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Типовые задания: задания типа: «Прочитай рассказ девочки, запиши, какую 

информацию о кенгуру ты поместил бы в справочник о животных», «Прочитай текст. 

Какие научные понятия можно было использовать в нем?» 

 

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; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Типовые задания: задания, требующие распределения  работы с соседом по парте. 

Задания типа: «Переделай диалог в рассказ от лица автора», «Выбери реплики (поставь 

цифры), которые ты будешь использовать при разговоре с другом и учителем», «Найди в 

Словаре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе 

удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов», «Найди слово «снегирь» в Словаре. Какое слово дало 

ему жизнь? Посоветуй однокласснику, как можно запомнить написание слова «снегирь»?» 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

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». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
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образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности 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 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, 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 (английский)» обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических 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; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; 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 необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 
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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 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 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 времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, 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 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 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 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
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самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«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 в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 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 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив 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 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования 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 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 фомирование 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 неполного 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 

физические 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 

партнёра, 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; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типические свойства методической системы УМК «Начальная школа ХХI века», 

которые оказывают непосредственное влияние на характеристики УУД: 

 Комплектность обеспечивает единство установки на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, 

малым и большим коллективом). Кроме того, к комплектности относится: 

использование единой системы обозначений во всех учебниках УМК; использование 
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единой системы практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при 

объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону словарей; обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; метод проектов 

и др. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении 

нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или 

правила, направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. 

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным 

взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к 

компьютеру. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине 

мира. 

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» 

В процессе изучения всех без исключения учебных предметов на ступени НОО 

младшие школьники приобретают первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Школьники учатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Овладевают элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Обучение направлено на развитие таких читательских действий, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся используют 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Младшим школьникам предоставляется возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Подпрограмма «Чтение. Работа с текстом» включает следующие разделы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде; 

 определение темы и главной мысли текста; 

 деление текста на смысловые части, составление план текста; 

 вычленение содержащихся в тексте событий и установление их последовательности; 

 упорядочение информации по заданному основанию; 

 сравнение между собой объектов, описанных в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

 понимание информации, представленной в неявном виде (например, нахождение в 

тексте нескольких примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеристика 

явления по его описанию; выделение общего признака группы элементов); 

 понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, 
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схемы, диаграммы; 

 понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использование различных видов чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбор нужного вида чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентировка в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использование формальных элементов текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работа с несколькими источниками информации; 

 сопоставление информации, полученной из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 пересказ текста подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотнесение фактов с общей идеей текста, установление простых связей, не показанных 

в тексте напрямую; 

 формулировка несложных выводов на основе текста;  

 нахождение аргументов, подтверждающих вывод; 

 сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации; 

 составление на основании текста небольшого монологического высказывания, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 составление выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составление небольших письменных аннотаций к тексту, отзывов о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 высказывание оценочных суждений и своей точки зрения о прочитанном тексте; 

 оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста;  

 определение места и роли иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвержение сомнению достоверности 

прочитанного, обнаружение недостоверности получаемых сведений, пробелов в 

информации и нахождение путей восполнения этих пробелов; 

 участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 сопоставление различных точек зрения; 

 соотнесение позиции автора с собственной точкой зрения; 

 выявление достоверной (противоречивой) информации в процессе работы с одним или 

несколькими источниками. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД, наряду с традиционными методиками, широко используются 

цифровые инструменты и возможности современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД обучающихся 

на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования УУД на 

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формирование ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (модуль «Информатика и ИКТ» в предметных областях «Математика 

и информатика», «Технология», или отдельный курс «Информатика и ИКТ»), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию УУД. В ИКТ-компетентности выделяется 

учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
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 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 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 учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
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готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание подпрограммы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Распределение 

материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 

иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
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иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых 

результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения основной 

программы 

Планируемы

е результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение:  готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

«Личностные самоопределения», нацеленные 

на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются 

при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает 

выполнение следующих заданий: «Помоги 
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Личностные 

результаты 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

объяснить (подтвердить, доказать, определить, 

ответить на этот вопрос».  

Смыслообразование: мотивация 

учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», т.е. 

установления обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает 

организацию участия детей в действиях 

интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви 

ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью 

разные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической 

ориентации». Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи также находятся в 

текстах, в которых обсуждаются проблемы 

любви, уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 

 

Регулятивные  

Целеполагание, планирование, 

осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

 

Познаватель-

ные  

Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, логические 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

 

Коммуника-

тивные  

Инициативное сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника 

(анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога 

к дому») 

 

     Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее ООП НОО и 

далее ООП основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 
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заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала 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. 

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 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием 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 
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нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
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учебных действий, заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 

группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 

распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило 

или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 

своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную 

работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над 

ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с 
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текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 

текстам.  

В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 

точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий): 
осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Ожидаемые результаты формирования УУД  к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - 

освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные и (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов начального 

общего образования 
Программы отдельных учебных предметов и курсов начальной школы основаны на 

Требованиях к результатам освоения ООП НОО ФГОС начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Приведённые программы наряду с планируемыми результатами и программой 

формирования УУД служат основой для разработки рабочих программ учителями 

начальных классов, учителями-предметниками, работающими в начальной школе. Рабочие 

программы составляются и утверждаются в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 

учреждения (утверждено приказом департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области от 23.03.2010г. №819), с учётом методических 

рекомендаций управления образования Прохоровского района от 9 августа 2012г.,  

рекомендаций инструктивно-методических писем ГОУ ДПО «БелРИПКППС». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов составлены на основе примерных 

программ по учебным предметам, подготовленных в рамках проекта «Разработка¸ 

апробация и внедрение ФГОС общего образования второго поколения», а также авторских 

программ. Решением педагогического совета  МБОУ «Прелестненская СОШ» от 31. 

08..2012г. (протокол №_41) определены авторские программы
3
: 

Название предмета в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор программы Вид 

программы 

Примечание 

Русский язык 

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О. «Обучение грамоте» 

базовая 

Система 

учебников 

«Начальная 

школа XXI века» 

Иванов С.В. «Русский язык» базовая 

Литературное чтение Ефросинина Л.А. базовая 

Математика Рудницкая В.Н. базовая 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. базовая 

Технология Лутцева Е.А. базовая 

Иностранный язык 

(английский) 
Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. 

базовая Единые 

предметные 

линии в 

начальном и 

среднем звене 

Музыка Школяр Л. В. Усачёва О. В. базовая 

Изобразительное искусство Савенкова Г. Г. базовая 

Физическая культура Лях В.И. базовая 

 

В случае изменения программ по некоторым предметам в одном классе или целой 

параллели (в связи с экспериментальной деятельностью, апробацией новых программ, 

дифференциацией обучения и пр.) изменения в ООП НОО вносятся в порядке дополнения 

с сохранением процедуры согласования и утверждения. 

Программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

 пояснительная записка;  

 общая характеристика учебного предмета; 

 ценностные ориентиры содержания учебного предмета, 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

                                                 
3 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится с 2010 г. для 

апробации в отдельных субъектах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). Название и состав предметов предметной области будут 

уточнены по итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг., поэтому в данном 

разделе ООП НОО программа предмета отсутствует. В дальнейшем программа по учебному предмету данной 

предметной области вносится в ООП НОО в порядке дополнения с сохранением процедуры согласования и 

утверждения. 
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 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание программ, включающее перечень изучаемого учебного материала и 

количество часов, отводимых на изучение тем, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Курсивом 

обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и 

не выносится в обязательные требования, предъявляемые к учащимся
4
; 

 тематическое планирование; 

 планируемые результаты освоения программы (изучения всего курса в период обучения 

в начальной школе, а также промежуточные по классам). 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

В приложениях приведено тематическое планирование для 1 и 2  классов по 

предметам (особенностью является указание характеристики деятельности ученика в 

соответствии со спецификой предмета). Дополнительные методические и дидактические 

материалы для составления рабочих программ по учебным предметам имеются: в 

авторских программах, в примерных программах по учебным предметам, методических 

пособиях для учителя. 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению преподавания предметов 

приведены в сборнике примерных программ по учебным предметам
5
.
 
В соответствии с 

этапами введения ФГОС на начальной ступени образования будет осуществлено поэтапное 

оборудование учебных кабинетов начальных классов в соответствии с Перечнем 

обязательного оборудования, необходимого для реализации общеобразовательных 

программ на базовом и профильном уровне по предметам инвариантной части учебного 

плана в школах Белгородской области, «Требованиями к условиям» ФГОС НОО, 

федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986). 

Предметная область «Филология» 

Обучение грамоте
6
 

1 класс 

Пояснительная записка 

Курс «Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения русского 

языка и литературного чтения в начальной школе. С обучения грамоте начинается учеба в 

школе, а это значит, что именно в процессе обучения грамоте начинается реализация 

положений системно-деятельностного подхода — основы ФГОС НОО: 

 учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми 

для решения целей образования и воспитания; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Эти положения стандарта нашли свое отражение в ориентации на свойственные 

первоклассникам возрастные особенности мышления и деятельности: 

 переход от свойственного дошкольникам наглядно-образного мышления к 

логическому; 

 переход от ведущей в дошкольном возрасте игровой деятельности к деятельности 

                                                 
4 

В планируемых результатах отражены в разделе «Ученик получит возможность научиться» и также 

выделены курсивом. 
5 
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч., 4-е изд., перераб – М.: 

Просвещение, 2010. – 400 с. 
6 

Обучение по учебнику Журовой Л.Е., Евдокимовой А.О. Учебник по обучению грамоте и чтению: Букварь. 

В 2-х частях. 
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учебной. 

Общая характеристика учебного предмета. При обучении грамоте первоклассники 

овладевают первоначальными знаниями в области родного языка, обучаются чтению и 

письму и при этом учатся учиться. 

Поскольку знакомство с русским языком является одной из важнейших областей 

познания окружающей действительности, то с обучения грамоте, как первой ступени 

изучения русского языка, начинается знакомство с этой областью. А тексты, которые 

читают первоклассники на уроках, существенно расширяют их запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Место учебного предмета в учебном плане. Обучение грамоте в первом полугодии 

объединяет часы предметов «Русский язык» — 5 часа в неделю и «Литературное чтение» 

— 4 часов в неделю, в третьей четверти обучение грамоте осуществляется за счет часов 

предмета «Литературное чтение» — 4 часа в неделю. 

Всего на обучение грамоте отводится не менее 184 часов. Данные часы складываются 

из 144 часов 1-го полугодия (16 недель по 9 часов – часы предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение»), 40 часов предмета «Литературное чтение» (10 недель третьей 

четверти по 4 часа) и при необходимости 30 часов предмета «Русский язык» (6 недель 

третьей четверти по 5 часов)
7
.  

Программа «Обучение грамоте» и созданные к ней средства обучения позволяют 

завершить знакомство с буквами к концу первого полугодия («Букварь», ч. 1)
8
. После 

окончания этого периода начинается отработка навыка чтения («Букварь» ч. 2), таким 

образом, курс обучения грамоте завершается после прохождения второй части «Букваря». 

Пропедевтика литературного образования и дальнейшая работа над навыком чтения 

продолжается по учебнику «Литературное чтение»
9
. Введение в систематический курс 

русского языка, направленное на лингвистическое образование и речевое развитие 

первоклассников продолжается в курсе «Русский язык», к которому учащиеся приступают 

по завершению первой части «Букваря».  

Содержание программы, отраженное в учебнике «Букварь» и методике обучения по 

нему, включает в себя избыточное количество игровых упражнений и дидактических игр. 

Наличие в учебнике «Букварь», прописях и в тетради «Учусь писать и читать» большого 

количества заданий для дифференцированной работы позволяет осуществлять 

дополнительную коррекционно-развивающую работу как во время уроков, так и во 

внеурочное время.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Основным ценностным 

ориентиром при построении курса обучения грамоте является его направленность на 

формирование у первоклассников умения учиться
10

. Учитывая переходный этап от 

дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у первоклассников должны 

быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и 

контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной 

педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление 

самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной 

работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность 

обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное 

средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского 

языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

                                                 
7 
В этом случае часы программы «Русский язык» будут сокращены, о чем указано в программе. 

8
 В классах с недостаточным уровнем готовности детей к школе или с высоким уровнем готовности этот 

период может быть продлен или сокращен по усмотрению учителя.  
9
 Ефросинина Л.А. Литературное чтение, 1 класс. 

10
 Содержание работы по формированию учебной деятельности раскрывается в подразделе «УУД». 
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первоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-

образного и логического мышления учащихся. Это происходит благодаря тому месту, 

которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава 

предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или 

уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения самостоятельному 

построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, 

постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного мышления к 

логическому. В то же время самостоятельное построение моделей дает возможность 

формировать у первоклассников важнейший компонент учебной деятельности — контроль 

и самоконтроль за правильностью выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение 

самостоятельно оценивать правильность или неправильность каждого выполненного 

действия. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, 

анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, 

доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными 

действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

     Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения 

интересным и увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к 

школьному обучению.  

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его 

личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная 

задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает 

решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же задание 

выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают 

эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает в себя материал 

для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся, 

читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое построение курса и 

процесса обучения приводит к формированию личностного смысла учения и развитию 

учебной мотивации, что также является одним из важнейших требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой 

является направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и 

на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты. В процессе обучения 

грамоте закладываются основы формирования важнейших сторон личности младшего 

школьника: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

 способность к организации собственной деятельности;  

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет 

заложить основу работы над достижением таких личностных результатов, как:  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение 

четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. 

Таким образом, реализуются такие требования ФГОС к личностным результатам, как: 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно 

заниматься формированием таких метапредметных результатов освоения ООП НОО, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

  использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Обучение грамоте — только первый этап работы над достижением данных 

метапредметных результатов. В полном объеме они могут быть достигнуты только к 

окончанию начальной школы совместными усилиями всех учебных предметов.  

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы (подраздел 

«Содержание курса»). 

Планируемые результаты основной образовательной программы обеспечивают связь 

между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП и представлены в подразделе «Содержание курса. Планируемые результаты». 

Содержание курса «Обучение грамоте» 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал 

для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать состав предложения;  

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению;  

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков;  

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  

 классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные 

звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  

 обосновывать выполняемые и выполненные действия;  

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания;  

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 . соотносить звук и соответствующую ему букву;  

 . обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости 

от твердости или мягкости предшествующего согласного;  

 . соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными 

в ней гласными буквами) со словами — названиями картинок; 

 . дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство;  

 . классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  

 . структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  

 . находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  

 . объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение  

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 

коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 

стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  
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Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 

словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от 

целей. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста; 

  различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров. 

Письмо  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Поэлементный анализ 

букв. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.  

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность 

действий при списывании.  

Универсальные учебные действия: 

 анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам;  
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 составлять алгоритм предстоящих действий;  

 объяснять последовательность своих действий; 

 моделировать буквы из набора элементов;  

 анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы;  

 группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

 осознавать смысл написанного; 

 контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  

 контролировать этапы своей работы при списывании;  

 принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  

 оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

Универсальные учебные действия: 

 группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. 

Объяснять свои действия;  

 применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под 

диктовку;  

 осознавать алгоритм списывания;  

 контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее 

изученным правилам; 

 использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью 

написанного;  

 исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.  

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) 

вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в 

целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового 

и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок.  

Универсальные учебные действия: 

 строить устное речевое высказывание;  

 составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную 

картинку;  

 составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 

 участвовать в учебном диалоге; 

 осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы;  

 включаться в совместную работу;  

 высказывать собственное мнение и обосновывать его.  
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Планируемые результаты освоения программы по обучению грамоте 

1 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

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

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты
11

; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

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

10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

 соблюдать орфоэпические нормы. 

Тематическое планирование для 1и 2 класса по курсу «Обучение грамоте» приведено 

в приложении 1. 

Русский язык
12

 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

                                                 
11

 Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что обусловлено достаточно большими 

индивидуальными различиями первоклассников в темпе их работы. Однако учитель должен иметь в виду, что 

начинающий читатель затрудняется в осмыслении читаемого текста при скорости чтения как 20–25 слов в 

минуту, при работе над индивидуальным продвижением в скорости каждого ребенка основное внимание 

следует уделять формированию осознанности чтения. 
12 

Обучение по учебнику Иванова С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. Русский язык. 1, 2, 3, 4 классы. 
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самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 

государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать 

у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

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

безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и 

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

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического 

мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий 

и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

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

ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у 

них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как 

часть окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для 

реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы 

изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения 

поставленных задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает 

не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового 

мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

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

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

собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 
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выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие 

целевые установки: 

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

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

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

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

меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это 

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

Общая характеристика учебного предмета. Изучение русского языка в начальной 

школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 

русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся 

соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 



 99 

учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели 

развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по 

формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся, 

сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с 

какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

Место предмета в учебном плане. В 1-ом классе минимальное количество часов на 

изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 85. Расчет часов определяется 

учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось изучение 

«Букваря, ч.1». Так, например, при завершении букварного периода в конце 1-го полугодия 

курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на 

изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря, ч. 1» 

завершается к концу третьей четверти, то на изучение русского языка отводится 54 часа. 

Во 2-4-х классах данной программой предусмотрено изучение предмета «Русский 

язык» по 5 часов в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

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

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Виды речевой деятельности: 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Содержание программы по предмету «Русский язык» 

1 класс (54–85 часов) 

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

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

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

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

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

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

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

согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
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 раздельное написание слов; 

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

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши
13

); 

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

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

программой);  

 знаки препинания в конце предложения. 

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

произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, 

называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс (5 часов в неделю; 170 часов) 

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

1.1. Фонетика и графика (10 ч.) 

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

и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия
14

. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Слово и предложение (6 ч.)
15

 

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

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

                                                 
13 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желать», 

«жемчужный». 
14

 Изучается во всех разделах курса. 
15 

Систематическое изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола, структуры простого 

предложения будет осуществляться в 3 и 4 классах. Именно поэтому на пропедевтическое ознакомление с 

этими понятиями во 2 классе отводится всего 6 часов. 
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высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч.) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

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

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

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

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

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

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

суффикса. 

1.5. Лексика
16 

(22 ч.) 

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

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

толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч.) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

  непроизносимые согласные; 

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

программой);  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

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

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

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч.) 
3.1. Устная речь

17
 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

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

                                                 
16 

В 3-ем и 4-ом классах материал раздела «Лексика», изученный во 2-ом классе на уроках блока «Как 

устроен наш язык», повторяется на уроках всех блоков. 
17

 Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но и на уроках других предметов в процессе учебного диалога, бесед, дискуссий, а 

также во внеурочной деятельности учащихся. 
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приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы.  

3.2. Письменная речь 

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

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

IV. Повторение (5 ч.) 

V. Резервные уроки (16 ч.)
 18

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч.) 
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия
19

. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

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

разбора слова по составу. (4 ч.) 

1.4. Синтаксис (18 ч.) 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч.) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

                                                 
18 

В учебниках 2, 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки (резервные) 

учитель использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для отработки наиболее 

важных или трудных для учащихся тем. 
19 

Изучается во всех разделах курса. 
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прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

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

Употребление личных местоимений в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч.) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

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

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

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

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч.) 

3.1. Устная речь
20

 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

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

3.2. Письменная речь 

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

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

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

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

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

как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

                                                 
20 

Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной деятельности учащихся в 

процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

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

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

IV. Резервные уроки (25 ч.) 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

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

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

слова. (1 ч.) 

1.2. Орфоэпия
21.

 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

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

составу и словообразовательного анализа. (1 ч.) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч.) 

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

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

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов от других частей речи. Глагол в 

предложении. (22 ч.) 

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

Имя числительное: общее значение. (3 ч.) 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч.) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление 

при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

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

Различение простых и сложных предложений. (5 ч.) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч.) 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

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

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

                                                 
21 

Изучается во всех разделах курса. 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч.) 

3.1. Устная речь
22 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

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

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

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

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

Пересказ текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

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

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч.) 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

1 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

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

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

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

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги
23;

 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

                                                 
22 

Реализация целей развития устной речи учащихся осуществляется не только во всех разделах учебного 

предмета «Русский язык», но также на уроках других предметов и во внеурочной деятельности учащихся в 

процессе учебного диалога, бесед, дискуссий и т.п. 
23 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, 

стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на 

слоги. 
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 переносить слова
24

; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

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

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов
25

; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

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

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги
26

; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

                                                 
24 

Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного результата, нужно учитывать 

объем знаний выпускников 1-го класса, а также возможность различного деления слов для переноса 

(например, се-стра, сес-тра и сест-ра). 
25 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 
26 

При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, 

стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на 

слоги. 
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 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов
27

; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 одбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

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

программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

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

ок; -ек; -ик; -ость; 

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

лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

3 класс 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

выделять, находить: 

                                                 
27 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 
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 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

решать учебные и практические задачи: 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

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

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении; 

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

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов
28

; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

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

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

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

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

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

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение;  

                                                 
28 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 



 110 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

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

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

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

4 класс 
Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи: 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов
29

; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

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

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

                                                 
29 

Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до 

максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки 

достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся 

конкретного класса, а также возможности дифференцированного контроля. 
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 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

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

лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

Тематическое планирование по русскому языку для 1-2 класса приведено в 

приложении 2. 

Литературное чтение
30

 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе 

начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

Основная цель литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 

только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи предмета «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

                                                 
30 

Обучение по программе Ефросининой Л.А. Литературное чтение. 1, 2, 3, 4 классы. 



 112 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 

изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 

«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

Общая характеристика учебного предмета. Данный курс литературного чтения 

построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не 

выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как 

искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Место литературного чтения в учебном плане. На изучение литературного чтения 

с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки 

учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. 

На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на литературное 
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слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка, которые входят в образовательную область «Филология». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение». 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является 

художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает 

огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, 

формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и 

нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему 

народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». Курс 

литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 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 

развивающемся 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 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, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «Филология», 

включающей в себя предмет «Литературное чтение» отражают: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Содержание программы по предмету «Литературное чтение» 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а 

жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе 

со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 

уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. 

Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 

чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 
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литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс (около 28 часов) 

В период обучения грамоте 1 час в неделю приводится урок литературного слушания, 

после обучения грамоте (четвёртая четверть) — 4 часа в неделю уроки литературного 

чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния 

героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора). 

 Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

 Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 
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художников к одной и той же книге; 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. 

Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки 

зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения. 

 Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

 Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и 

вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, 

обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 
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Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные 

песни); 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, 

лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, 

выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. 

 Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок. 

 Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения 

к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное 

выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя 

Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 

совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
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Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, 

темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 

героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время 

(в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 

(сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в 
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классной и школьной библиотеках. 

4 класс (136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести 

и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и 

поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним 

автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 

текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи 

героя.  

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: 

логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

 Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование 

сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы). 

 Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; 

подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого 

пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на 

основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, 

фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-
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познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях 

и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин 

и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), 

зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты 

народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 

отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 

нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
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Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение 

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве 

книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, 

как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

Список литературы для самостоятельного чтения 

Данный список литературы для учащихся начальной школы носит рекомендательный 

характер. Учитель по желанию может выбрать из данного списка произведения для 

самостоятельного чтения учащимися. Представленные произведения дети могут читать в 

качестве дополнительной литературы дома вместе с родителями. 

Произведения устного народного творчества  

Малые жанры устного народного творчества 

Потешки 

Побасенки 

Частушки 

Небылицы  

Заклички 

Приговорки 

Былины. Былинные сказы 

Как Илья Муромец поссорился с князем Владимиром 

Илья избавляет Царьград от Идолища Никита Кожемяка 

Вольга Всеславич 

Про прекрасную Василису Микулишну  

Русские народные сказки 

Лихо одноглазое 

Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что 

Иван меньшой - разумом большой Сказка об Иване-богатыре 

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

Царевна-лягушка 

Сивка-Бурка 

Русская классика для детей 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Бунин И. А. «Листопад» 
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Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством», «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Достоевский Ф. М. «Белые ночи», «Мальчики», «Маленький герой» и др. 

Крылов И.А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Лисица и 

Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и Моська», «Мартышка и Очки», «3еркало и Обезьяна» 

и др.  

Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон», «Изумруд» и др. 

Лермонтов М. Ю. «Бородино», «Ашик-Кериб», «Мцыри» и др.  

Лесков Н.С. «Гора», «Левша», «Очарованный странник»  

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня - молния», «Что ни 

страница: то слон, то львица» и др. 

Некрасов Н. А. «Мужичок с ноготок», «Крестьянские дети» и др.  

Одоевский В. Ф. «Городок в табакерке» 

Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители»  

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила» и др. 

Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или 3олотой ключик», «Детство Никиты», «Князь 

Серебряный», «Прожорливый башмак» и др. 

Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.  

Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и степь» и др. 

Чехов А.П.«Ванька», «Каштанка» и др. 

Русская литература для детей 

Александрова 3. А. «Маленькой ёлочке холодно зимой», «Мой мишка», «Смешные 

человечки» и др. 

Александрова Т. «Домовёнок Кузя» и др. 

Алексин А.А. «Необычные похождения Севы Котлова», «Мой брат играет на кларнете», 

«Третий в пятом ряду» и др. 

Бажав П. П. «Уральские сказы», «Хозяйка Медной горы» и др. 

Барто А.Л.«Стихи для детей» 

Баруздин С. А. «Алёшка из нашего дома», «Как Снежок в Индию попал», «Равви и Шаши», 

«Светлана пионерка» и др. 

Бахревский В.А.«Дворец Золушки», «Дом с жабой» и др. 

Белоусов С. «Вдоль по радуге, или Приключения Печенюшкина», «Смертельная кастрюля, 

или Возвращение Печенюшкина», «Сердце дракона, или Путешествие Печенюшкина» 

Бересов В.Д.«Читалочка», «Первый листопад» и др. 

Бианки В. В. «Кто чем поёт», «Лесная газета» и др. 

Василевич Алёна. «Бабушкины квартиранты», «Как я был доктором», «Друзья» и др. 

Вигдорова Ф. А. «Дорога в жизнь», «Мой класс» 

Волков А. А. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты», «Желтый туман» и др. 

Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень», «Тимур и его команда», «Комендант 

снежной крепости», «Военная тайна», «Судьба барабанщика» 

Гаршин В. В. «Лягушка-путешественница»  

Губарев В. Г. «Королевство кривых зеркал» 

Голявкин В.В. «Наши с Вовкой разговоры», «Рисунки на асфальте», «Мой добрый папа» и 

др. 

Драryнский В.Ю. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью» и др. 

Ершов П. П. «Конёк-горбунок» и др.  

Железников В. К. «Рыцарь Вася» и др.  

Заходер Б. В. «Кит и кот» и др. 

Иванов Альберт.«3аписки звездочёта Сириуса», «Лилипут — сын великана» ,«Сказки о 

Хоме и Суслике» 
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Карлов Борис. «Приключения Мурзилки» 

Катаев В. П. «Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий» Коваль Ю. И. «Дик и 

черника», «Чистый Дор», «Стеклянный пруд» и др. 

Козлов С.Г. «Ёжик в тумане», «Львёнок и черепаха», «Трям. Здравствуйте», «Правда, мы 

будем всегда?» и др. 

Коростылёв В. Н. «Король Пиф Паф, или Про Ивана не великана», «Королева Зубная 

щётка» 

Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» 

Мальханова И. А. «Добрая сказка про Фею Мэю», «Три новых мушкетёра — Оля, Саня и 

Витёк» 

Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Двенадцать месяцев» и др. 

Маркушин Ю. «Тайна волшебной книги», «Тайна волшебной раковины», «Приключения 

княжны Веяны» 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!», «До свадьбы заживёт», «Капитан 

Сорвиголова», «Незаряженное ружьё», «Прыжок в неизвестность» и др. 

Михалков С. В. «Праздник непослушания», «Сон с продолжением», «3айка-3азнайка» и др. 

Носов Н. Н. «Ступеньки», «Живая шляпа», «Федина задача», «Весёлая семейка» и др. 

Олеша Ю. К. «Три толстяка» 

Остер Г. Б. «Петька микроб», «Котёнок по имени Гав» и др.  

Пермяк Е.А. «Самоходные лапотки», «Бабушкины кружева», Маленькие лукавинки» и др. 

Погодин Р. П. «Откуда идут тучи», «Что у Сеньки было», «Книжка про Гришку», 

«Кирпичные острова», «3елёный попугай»  

Романченко О. И. «Галина сказка» 

Рубан Н. Ю. «Тельняшка для киборга», «Хомяк в совятнике», «Бирюлевские чудеса» и др. 

Сапгир Г. В. «Лесная азбука» и др. 

Светов А.А.«Веточкины путешествуют в будущее» 

Сергеев М.Д. «Волшебная калоша», «Машина времени Кольки Спиридонова» 

Сутеев В. Г. «Мы ищем кляксу», «Палочка выручалочка» 

Сладков Н. Н. «Лесные сказки» 

Токмакова И. П. «Сказочные повести», «И настанет весёлое утро» и др. 

Успенский Э. Н. «Следствие ведут колобки», «Вниз по Меховой реке», «Красная рука, 

чёрная простыня, зелёные пальцы», «Двадцать пять профессии Маши Филиппенко», 

«Гарантийные человечки» и др. 

Чарская Л.А. «Волшебные оби», «Герцог над зверями», «Три слезинки королевы», 

«Царевна Льдинка», «Фея в медвежьей берлоге» и др. 

Чёрный Саша. «Дневник фокса Микки», «Детский остров» и др.  

Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», «От двух до пяти» и др. 

Шварц Е.Л. «Голый король», «Сказка о потерянном времени», «Обыкновенное чудо», 

«Дракон» и др. 

Шувалова Г. А. «Коля и червяк», «Немецкая сказка» и др. 

Зарубежная литература для детей 

Андерсен Г.Х. «Дюймовочка», «Русалочка», «Огниво», «Соло- веи», «Свинопас», 

«Принцесса на горошине» и др. 

Барри Д.М.«Питер Пен» и др. 

Баум Ф. «Лоскутушка из страны Оз», «Путешествие в страну Оз», «Чудесная страна Оз» и 

др. 

Биссет Д. «Беседы с тигром», «Всё кувырком» 

Гауф В.«Карлик-нос», «Холодное сердце», «Сказание о гуль- дене с изображением оленя» 

и др. 

Киплинг Р. Д. «Маугли», «Рикки-Тики-Тави» 

Кестнер Э. «Кнопка и Антон», «35 мая», «Эмиль и сыщики» 

Коллоди К.«Приключение Пиноккио» 
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Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «Охота на Снарка» 

Лагерлёф С. «Подменыш», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» 

Линдгрен А. «Три повести о малыше и Карлсоне, который живёт на крыше», «Пеппи 

Длинный чулок» 

Маар П. «И в субботу Субастик вернулся», «Семь суббот на неделе» 

Милн А. «Винни Пух и Все-Все-Все» 

Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» , «Красная Шапочка», «Спящая красавица» и др. 

Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной»  

Распэ Э. Р. «Приключения барона Мюнхаузена» 

Родари Дж. «Приключения Чиполлино», «Путешествие голубой стрелы» 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» 

Сетон-Томпсон 3.«Рассказы о животных» 

Твен М. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Принц и нищий», 

«Приключения Гекльберри Финна» 

Топелиус Ц.«Сказки» 

Треверс П. «Мери Поппинс с Вишнёвой улицы», «Мери Поппинс, до свидания» 

Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса» 

Хоггард 3. «Мафин и его весёлые друзья» 

Хопс С. «Волшебный мелок» 

Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Мо- мо» и др. 

Экхольм Я. «Тута Карлсон Первая и единственная, Людвиг четырнадцатый и другие» 

Янсон Т. «В конце ноября», «Весенняя песня», «Волшебная зима», «Мемуары Муми-

папы», «Опасное лето», «Муми-папа и море», «Шляпа волшебника», «Муми-тролль и 

комета» и др. 

Приключения и путешествия 

Адамов Г. Б. «Тайна двух океанов» 

Акимушкин И. И. «Следы невиданных зверей» Аксёнов Василий. «Сундучок, в котором 

что-то стучит» Алексин А. Г. «Саша и Шура» 

Барнфорд Ш.«Невероятные путешествия» 

Белянин Андрей. «Джек и тайна древнего замка» 

Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч лье под 

водой» 

Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо» 

Лондон Дж. «Белый клык», «Дочь снегов», «Зов предков», «Морской волк», «Лунная 

долина», «Маленькая хозяйка Большого дома» и др. 

Некрасов А. С. «Приключения капитана Врунгеля» 

Лагерлёф С. «Волшебная свеча» 

Стивенсон Р. Л. «Катриона», «Остров сокровищ», «Потерпевшие кораблекрушение», 

«Похищенный, или Приключения Дэвида Бэлфура» 

Стрелкова И. И. «Опять Киселёв», «Одна лошадиная сила», «Похищение из 

провинциального музея» 

Треер Л.Я. «Приключения воздухоплавателя Редькина»  

Исторические произведения для детей 

Алексеев С. П. «История крепостного мальчика», «Рассказы о Пугачёве», «Колокола. 

Рассказы о Петре I и его времени», «Суворовские сапоги» 

Губарев В. Г. «Преданья старины глубокой» 

Ишимова А. О. «История России в рассказах для детей» 

Кассиль Л.А. «Главное войско», «Кондуит и Швамбрания», «Богатыри», «Таран» 

Кончаловская Н.«Наша древняя столица» 

Могилевская С.«Сказание о громком барабане», «Отважное сердце», «Птица слава 

(рассказы об Отечественной войне 1812 г.)»  

Шторм Г. «Подвиг Святослава» 
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Ян В. «Никита и Микита», «Они защищали Москву» 

Научно-популярная литература для детей 

Баруздин С.А. «Сказка о трамвае» 

Беляев Е.«Как человек научился летать» 

Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!» 

Глухов А., Лавринович И. «Юным друзьям книги»  

Гурьян О. «Мальчик из Холмогор» 

Дорохов А.А. «Про тебя самого» 

Дуров В. Г. «Мои артисты» 

Дуров В. Л. «Мои звери» 

Дуров Н. Ю. «Котька», «Ваш номер», «Гибель старого Ямбо», «Ежонок Тимка и мышонок 

Невидимка» 

Дурова А. В. «Театр зверей» 

Житков 6. «Семь огней» 

Зубков 6. В. «Из чего машины сделаны», «Как построить небоскрёб?» 

Ильин М., Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает»  

Константиновский М. А. «О том, как устроен атом»  

Коринец Ю. И. «Колесо» 

Крылов А. Н. «От костра до реактора» 

Кургyзов О. «Почемучка» 

Лев Ф. Г. «Про завод и про то, как он живёт» 

Левин Б. Ю.«Астрономия в картинках» 

Лучесской К. «От пирамиды до телебашни» 

Мар Е. П. «Воздух, которым мы дышим» 

Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 

Осипов Н. Ф. «В воде и у воды» 

Пермяк Е. А. «От костра до котла» ,«Сказка о стране Теро Ферро» 

Перовская О.«Тигрёнок Вася» 

Плешаков А. А. «Атлас-определитель» 

Сахарнов С.С.«В мире дельфина и осьминога» 

Тихонов А. В. «Про птиц. Моя первая книга о животных», «Про моря и океаны» 

Усачёв А.А. «Прогулки по Третьяковской галерее»  

Чаплина В.В.«Питомцы зоопарка» 

Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

Книги—справочники 

Дмитриев Ю. «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт»  

Житков Б. С. «Семь огней» 

Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. 

Сладков Н.И.«Азбука леса» 

Шибаев А. «Язык родной, дружи со мной» 

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова» 

Из истории нашей Родины. Книги о далёких по времени событиях и людях,  

оставшихся в памяти народа на века 

Алексеев С.П. «История крепостного мальчика», «Колокола. Рассказы о Петре I и его 

времени», «Рассказы о Пугачёве», «Суворовские сапоги» 

Губарев В. «Преданья старины глубокой»  

Гурьян 0.«Ивашка бежит за конем», «Набег» 

Кончаловская Н.«Наша древняя столица» 

Митяев А. «Богатыри» 

Рубинштейн Л. «Азбука едет по России»  

Шторм Г. «Подвиг Святослава» 

Югов А. «Отважное сердце» 
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Ян В. «Никита и Микита» 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 
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2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать 

свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 
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 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать свое мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться 

с авторским мнением; 

 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 

реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 рассказывать сказки от лица героя; 

 рассказывать о героях произведения; 

 создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

4 класс  
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для обогащения 

читательского опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы 
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общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе других народов; 

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, 

героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 

позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную 

задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 

100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для 

той или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать 

вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 

заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 

поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 
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героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 

 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-

самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме 

изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 
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 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 Тематическое планирование по литературному чтению для 1-2 классов приведено в 

приложении 3. 

Иностранный язык (английский)
31

 

2-4 классы 

Пояснительная записка 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку (английскому) в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной фор мах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка (английского) в начальной 

школе направлено на: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;   

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык (английский)» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.) дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
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изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С учётом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

 любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разны ми компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. При изучении 

иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану на изучение 

иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (по 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты обучения иностранному языку (английскому).  

Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
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 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разны ми компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы языка: звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос- ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их 

 основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений.  

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 

и др.); 
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 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарны мы средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Общая характеристика предмета.  

В курсе иностранного языка (английкого) можно выделить следующие 

содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективны ми причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

Содержание программы по предмету (204 часа) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведении: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

(9 ч.) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби (20 ч.). 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда (20 ч.). 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки (10 ч.). 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки (15 ч.). 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы (10 ч.). 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия (15 ч.). 

Письмо зарубежному другу (10 ч.). 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

(10ч.). 

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

Учебные занятия на уроках (10 ч.). 

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

предметы мебели и интерьера (20 ч.).  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода (12 ч.). 

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

столица (6 ч.). 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) (30 ч.). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине) (7 ч.). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе 

 полученные с помощью средств коммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построеные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 



 138 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 3наки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употреби- тельных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

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

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

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах сповообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -lу, -teen, -ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(рlау — to рlау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий ы специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (Му family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate we11.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Не1р mе, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is соld. It's five о'clock.). Предложения с 

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

однородны ми членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол- связка to be. Модальные глаголы can, mау, must, 

have to. Глагольные конструкции «I'd like to ...». Существительные в единственном и 

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, 1itt1e, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
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английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык (английский)» младшие школьники: 

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

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.·п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

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

тематическом планировании 

Планируемые результаты освоения программы  

по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учётом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расшириться лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 
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приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетом, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать в слух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

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

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт ( с опорой на образец). 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать словосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написанные слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 
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 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса приведено в приложении 

4. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика
32

 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; 

вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять 

наиболее распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета. Математика как учебный предмет 

вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего 

образования младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами 

математического языка для описания разнообразных предметов и явлений окружающего 

мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую 

базу для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Место предмета в учебном плане. На изучение математики с 1 по 4 класс отводится 

по 4 часа еженедельно: 540 часов. Общее число часов по классам: 1 класс – 33 часа, 2-4-е 

                                                 
32

 Обучение по учебнику Рудницкой В.Н., Кочуровой Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. 1, 2, 3, 4 классы. 
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классы – по 136 часов. Распределение часов по темам условно, учитель по своему 

усмотрению может изменить соотношение часов. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. В основе учебно-воспитательного 

процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость во 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления  о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, 

работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
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 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание программы по предмету «Математика» 

Предметное содержание курса для удобства разбито по классам. При составлении 

рабочих программ необходимо включать в содержание отдельными направлениями 

работы, проходящими как в течение всего периода обучения, так и в определённых 

разделах, следующие блоки (пример включения в тематическое планирование приведён в 

приложении 5): 

1. Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

2. Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры 
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составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование 

составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

3. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

1 класс (132 часа) 

Множества и отношения 

Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и формах 

предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

Отношения между предметами и между множеством предметов 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, 

ниже, левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения. 

Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 
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Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар 

предметов) 

Элементы арифметики 

Число и счёт 

Число и цифра. Название и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Шкала линейки, микрокалькулятор. 

Число предметов в множестве. 

Запись чисел от 1 до 10 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятмя: больше, меньше, больше на … , меньше на … . 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков 

+, -, •, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись 

решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания 

Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел 

Табличные случаи сложения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного, 

двух, трёх следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; 

сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по 

частям. 

Вычисление в пределах 20 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного 

вопроса. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два 

арифметических действия. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

Сравнение чисел 

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

отношений «больше», «меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Правило: «чтобы узнать, насколько единиц одно число больше или меньше другого, моно 

из большего числа вычесть меньшее». Решение текстовых арифметических задач на 

нахождением большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись решения 

задач в два и более действий. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения арифметических 

действий; 
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 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

Длина периметра в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, пятиугольник. 

Различия между шаром и кругом, кубом и квадратом. 

Точка и линия. Отрезок. 

Многоугольник. 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических 

фигур с помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

Осевая симметрия 

Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, 

отрезков, многоугольников. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости; 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать фигуры; 

 распознавать пространственные фигуры (куб, шар) на чертежах и на моделях. 

2 класс (136 часов) 

Элементы арифметики 

Сложение и вычитание в пределах 100 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и 

однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера. 

Поразрядное сложение  и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением 

микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом 

порядке.  
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Отношения «меньше в …» и «больше в …». Решение задач на увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м 

= 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские 

меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный 

дециметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения величин; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Геометрические понятия 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точи лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность, радиус и 

центр окружности. Построение окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение 

фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырёхугольников с помощью модели прямого угла. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать фигуры; 

 распознавать пространственные фигуры (куб, шар) на чертежах и на моделях. 

3 класс (136 часов) 

Элементы арифметики 

Тысяча 
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Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается 

арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >. 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражения от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правила порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойство числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого заканчивается нулём, на однозначное число. 

Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

Умножение вида 23•40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг., г. Соотношения: 1 кг = 

1000 г. 

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская 

миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 

1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 
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Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 

портновского метра. Взвешивание предмета на чашечных весах. Сравнение вместимости 

двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв. 

Универсальные учебные действия: 

 выполнять учебные действия в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 использовать знаково-символические средства обозначение чисел, величин. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. 

 Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 

точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых 

на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых 

пересекаются под прямым углом.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры на чертежах и на моделях 

4 класс (136 часов) 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система 

записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M; Запись дат 

римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий.  

Арифметические действия с многозначными числами 
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Устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число. 

Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины и их измерение 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначения: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 

1000 кг, 1 ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения её единицы. Обозначения: км/ч, 

м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

 Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Алгебраическая пропедевтика 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц  

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Универсальные учебные действия: 

 выполнять учебные действия в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 использовать знаково-символические средства обозначение чисел, величин; 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Логические понятия 

Высказывание и его значение (истина, ложь). 

Составление высказываний и нахаждение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 
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 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Геометрические понятия 

Многогранник. Вершины, рёбра и грани многогранника. 

Построение многоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Треугольники и их виды 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и 

пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника. Склеивание моделей 

многогранников по их развёрткам. Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, 

имеющей соответствующую развёртку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления 

движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Математика» 

1 класс 

Ученик научится: 

называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, 

шар); 

 различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 
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 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  2 = 10,  9 : 3 = 3; 

сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
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решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 использовать для вычислений микрокалькулятор; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и 

др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2 класс 

Ученик научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 
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сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

 длины отрезков;  

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника;  

 окружность и круг;  

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 
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 использовать графы для решения учебных задач; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; 

 определения прямоугольника и квадрата; 

 свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

 элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

 центр и радиус окружности; 

 координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

 находить одну или несколько долей числа; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 класс 

Ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

 знаки > и <; 

 числовые равенства и неравенства;  

читать: 
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 записи вида 120 < 365,  900 > 850;  

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и 

без скобок); 

 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

Ученик получит возможность научиться:  

формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

 верных и неверных высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное выражение; 

 прямую и луч, прямую и отрезок; 

 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
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 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

 проводить прямую через одну и через две точки; 

 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной); 

 делить окружность на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

4 класс 

Ученик научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля 

и линейки; 

моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  
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конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

Ученик получит возможность научиться:  

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

 числовое и буквенное равенства; 

 виды углов и виды треугольников; 

 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

 информацию, представленную на графике, диаграмме; 

решать учебные и практические задачи: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

 сравнивать углы способом наложения, используя модели; 

 сопоставлять фигуру и развёртку: выбор фигуры, имеющей соответствующую 

развёртку, проверка правильности выбора. 

Тематическое планирование по математике для 1-2 классов приведено в приложении 5. 
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Информатика и ИКТ 2-4 классы 

Программа учебного курса «Информатика» для 2–4 классов 

Пояснительная записка 

Цель обучения – это ожидаемый результат. Общая цель начального образования 

выражена в требованиях к результатам обучения младших школьников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. Стандарт 

устанавливает следующие требования:  

1-ая группа требований – к личностным результатам:   

1.1 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию;  

1.2 ценностно-смысловые установки обучающихся, которые отражают их индивидуально-

личностные позиции; 

1.3 социальные компетенции; 

1.4 личностные качества;  

1.5 сформированность основ гражданской идентичности. 

2-ая группа требований – к метапредметным результатам:  освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия:  

2.1 познавательные; 

2.2 регулятивные;  

2.3 коммуникативные, обеспечивающие:  

2.4 овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;  

2.5 овладение межпредметными понятиями. 

3-я группа требований – к предметным результатам:  

3.1 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению;  

3.2 система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, то есть предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «Математика и информатика» и предметной области 

«Технология» должны отражать предметные знания одной и другой образовательной 

области: 

 Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности» 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач». 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план плана 

конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той или иной 

образовательной области, с учетом личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

1-я группа 
требований: 

личностные 

результаты   

Эти требования достигаются под воздействием применения 

методики обучения и особых отношений «учитель – ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию  

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции   

1.3) социальные компетенции  

1.4) личностные качества   

2-я группа 
требований:   

метапредметные 

результаты   

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время: 

освоение универсальных учебных действий:  

2.1) познавательных  

2.2) регулятивных  

2.3) коммуникативных  

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я группа 
требований:   

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время 

Психологические особенности младшего школьника, содержание курса ИКТ для 

начальной школы и универсальные учебные действия, способность моделировать и 

управлять рассматриваются авторами УМК как целостная система:   

•  возможностей;  

•  сведений об объектах окружающей действительности с точки зрения 

накопления, хранения, передачи и обработки информации;  

•  действий ребенка. 

Учителю информатики будет помогать УМК по информатике Н.В. Матвеевой для 

начальной школы, который позволяет приобщить учащихся к алгоритмической культуре и 

основным понятиям информатики.  

Представленные учебники являются ядром целостного учебно-методического 

комплекта (УМК), в состав которого входят: 

 Учебник «Информатика», 2 класс 

 Рабочая тетрадь (ч. 1, ч. 2), 2 класс  

 Методическое пособие для учителя, 2 класс 
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 Учебник «Информатика», 3 класс 

 Рабочие тетради (ч. 1, ч. 2), 3 класс 

 Тетрадь контрольных работ, 3 класс  

 Методическое пособие для учителя, 3 класс 

 Учебник «Информатика», 4 класс 

 Рабочие тетради (ч. 1, ч. 2), 4 класс 

 Тетрадь контрольных работ, 4 класс 

 Методическое пособие для учителя, 4 класс 

 комплект плакатов «Введение в информатику» (12 плакатов) 

 Методическое пособие к комплекту плакатов «Введение в информатику» 

Электронное сопровождение УМК:   

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс 
(http://school-collection.edu.ru/) 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»  
(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19) 

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 2 класс, Н.В. Матвеева и 

др.  

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 3 класс, Н.В. Матвеева и 

др.  

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 4 класс Н.В. Матвеева и 

др.  

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 
 Лекторий «ИКТ в начальной школе» ( http://metodist.lbz.ru/lections/8/ 

В содержании УМК представлена система основных понятий, относящихся к 

данной области знаний, с учетом ступени обучения, а также наиболее актуальные знания 

по учебному предмету на данной ступени обучения.  

В содержании учебников представлены ключевые понятия современных теорий и 

идей, фактов, относящиеся к области информатики, необходимых знаний, с учетом ступени 

обучения. Содержание учебников разработано в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального образования и 

общего образования в области информатики.  

Важнейшая цель начального образования как фундамента последующего 

образования — сформировать у учащихся систему понятий об информатике и 

информационных технологиях, комплекс универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, развитие 

познавательных умений (работа с информацией, с учебными моделями, умение 

использовать различные схемы решения, умение выполнять сравнения, анализ текста, 

обобщать, классифицировать, и так далее), развитие регулятивных способностей, то есть 

способностей управлять своей деятельностью, осуществлять за ней контроль и 

корректировать её, проявлять инициативу и самостоятельность; развитие 

коммуникативных способностей, то есть речевой деятельности и навыков сотрудничества.  

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в 

частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ-компетентности). 

Учебники разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт), с учетом требований к результатам освоения основных образовательных 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
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программ, концепции духовного воспитания и нацелены на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также 

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике 

в среднем и старшем звеньях), наиболее ценными являются следующие компетенции, 

отраженные в содержании курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений, опытов, работы с информацией. 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной 

цели?»;  

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью 

компьютера с использованием текстового или графического редактора;  

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели: текста, рисунка и пр.);   

 в процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; анализировать 

результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 

объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, 

как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной 

модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными 

способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется 

сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей; 

 при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов решать 

творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать 

воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и 

презентации, применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…», 

«если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного 

суждения; 

 при выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиском 

(проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, 

электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение 

различными способами представления информации, в том числе в табличном виде, 

упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию);    

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление последовательности действий при выполнении 

интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой 

последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?»;  
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 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений 

и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и 

оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе выполнения 

упражнения и их исправление;  

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы, 

оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Соответствие возрастным особенностям учащихся достигается:  

         - учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном 

процессе через сочетания типологически ориентированных форм представления 

содержания учебных материалов во всех компонентах УМК; 

        - оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного 

(визуально-пространственного) и формального (символического)  способов его изложения 

без нарушения единства и целостности представления учебной темы;  

        - учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение 

необходимым учебным материалом всех возможных видов учебной деятельности.  

Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через 

развитие операционно - деятельностного компонента учебников, включающих в себя 

задания, формирующие исследовательские и проектные умения. Так, в частности, 

осуществляется формирование и развитие умений: 

 наблюдать и описывать объекты;  

 анализировать данные об объектах (предметах, процессах и явлениях);  

 выделять  свойства объектов;  

 обобщать необходимые данные; 

 формулировать проблему; 

 выдвигать и проверять гипотезу; 

 синтезировать получаемые знания в форме математических и 

информационных моделей;  

 самостоятельно осуществлять планирование и прогнозирование своих 

практических действий и др. 

 В результате всего вышеперечисленного, происходит развитие системы 

универсальных учебных действий, которые, согласно  ФГОС, являются основой создания 

учебных курсов.     

Место предмета «Информатика» в системе других учебных дисциплин определяется 

его целью и содержанием. Основная цель – научить детей работать с информацией, в том 

числе с помощью компьютера. Для этого необходимо уже в начальной школе 

сформировать первичные представления об объектах информатики и действиях с 

информацией и информационными объектами (текстами, рисунками, схемами, таблицами, 

базами данных), дать школьникам необходимые знания об их свойствах и научить 

осуществлять с информационными объектами необходимые действия с помощью 

компьютера. 

Во втором классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения 

информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно 

вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и 

пр.). Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными 

документами. 

 В третьем классе школьники изучают представление и кодирование информации, ее 

хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и 

действий с ним. Дается представление о компьютере как системе. Дети осваивают 
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информационные технологии: технологию создания электронного документа, технологию 

его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети Интернет. Учащиеся 

знакомятся с современными инструментами работы с информацией (мобильный телефон, 

электронная книга, фотоаппарат, компьютер и другие), параллельно учатся использовать 

их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы 

ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он 

делает, различая и называя элементарные технологические операции своими именами. 

В четвертом классе рассматривается «Мир понятий» и действий с ними. Изучается 

«Мир моделей», вводится понятие информационной модели, в том числе компьютерной. 

Рассматриваются понятия исполнителя и алгоритма действий; формы записи алгоритмов. 

Дети осваивают понятие управления: собой, другими людьми, техническими устройствами 

(инструментами работы с информацией), ассоциируя себя с управляющим объектом и 

осознавая, что есть объект управления, осознавая цель и средства управления. Школьники 

учатся понимать, что средства управления влияют на ожидаемый результат и что часто 

результат не соответствует цели и ожиданиям.  

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером, 

школьники осваивают термины управления. Они учатся узнавать процессы управления в 

окружающей действительности, описывать их в терминах информатики, привродить 

примеры из своей жизни.  Школьники учатся видеть и понимать в окружающей 

действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения между 

собой, понимать, что управление – это особый, активный способ отношений между 

объектами. Видеть отношения –значит учиться «видеть» системы. А это, в свою очередь, 

способствует развитию у  учащихся начальной школы системного мышления, столь 

необходимого в современной жизни наряду с логическим и алгоритмическим.  Логическое 

и алгоритмическое мышление также являются предметом целенаправленного 

формирования и развития в четвертом классе с помощью соответствующих заданий и 

упражнений.   

Современный ребенок погружен в новую предметную и новую информационную 

среду. Однако нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или 

программиста, если не начать обучение информатике в младших классах. В отличие от 

прошлых времен, действительность, окружающая современного ребенка, наполнена 

бесчисленным множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе 

компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, 

плейеры, декодеры и так далее. В этих условиях информатика в начальной школе 

необходима не менее, чем русский язык и математика.  

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с 

информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать 

форму от содержания, то есть смысла, узнавать и называть объекты окружающей 

действительности своими именами в терминах информатики. Изучение информатики в 

рамках  предметной области «Математика и информатика» направлено на  развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Особое место содержанию подготовки по информатике отведено в предмете 

«Технология». В рамках этого предмета пристальное внимание должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на  

«осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме». Информатика, обучая пользоваться универсальным 

инструментом (компьютером) поиска и обработки информации расширяет возможности 

детей познавать окружающий мир и способствует их самостоятельности и творчеству в 

процессе познания.  
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Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

«способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру». Освоение графического редактора на уроках информатики 

предоставляет младшему школьнику возможность создавать изображение в 

принципиально иной технике, развивая его логическое мышление в тесной связи с 

эмоционально-ценностным восприятием окружающей действительности.  

Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения – всему этому учит и информатика, пробуждая и 

познавательный интерес к слову, и стремление совершенствовать свою речь в процессе 

освоения мощного инструмента работы с информацией и его программного обеспечения, в 

частности – текстового редактора, электронного блокнота, электронной книги. На уроках 

информатики, при наборе текстов в текстовом редакторе учащиеся овладевают умениями 

правильно писать (поскольку все ошибки компьютер выделяет красным подчеркиванием и 

предлагает правильно написанное слово), участвовать в диалоге (по скайпу устно или 

письменно с использованием чат-режима). Обучаясь работе на компьютере, дети 

составляют письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, 

способах и инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто 

абстрактном уровне, и математика, и информатика непосредственно связаны с 

содержанием других дисциплин начального образования. В частности, с иностранным 

языком. Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

«элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника». Информатика с одной стороны, использует знания, полученные на уроках 

иностранного языка (английский алфавит, например), с другой стороны, развивает 

коммуникативные умения, поскольку вводит в речь школьников новые термины и учит 

общаться с помощью компьютера (электронная почта, скайп и пр.). 

           Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую 

функцию, формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к 

активному использованию полученных знаний и приобретенных умений  при изучении 

других дисциплин в информационной образовательной  среде школы.  

Поурочное планирование для 2 класса  (1 час в неделю) 

Урок  Тема урока Рекомендуемые ЦОР Единой коллекции   

Виды информации человек и компьютер  

1  § 1. Человек и информация  1) 175 – презентация «Человек и информация»  

2) 174 – задание «Человек и информация»  

3) 129 – презентация «Виды информации»  

4) 89, 90, 91, 92 – задания.  

5) 102 – плакат «Виды информации по способу 

восприятия»  

6) 77 – плакат «Виды информации по форме 

представления»  

7) 6 – презентация «Инструкция по работе с 

клавиатурным тренажером»  
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2 § 2. Какая бывает 

информация  

1) 2 – электронный словарь  

2) 3 – задание «Клавиатурный тренажер» 

(буквы «а» и «о»)  

3) 52 – плакат «Виды информации по форме 

организации»  

4) 69 – плакат «Хранение информации»  

5) 71 – иллюстрация «Хранение информации»  

 

3  § 3. Источники 

информации  

1) 72 – презентация «Источники информации»  

2) 165 – презентация «Источники информации»  

3) 2 – электронный словарь  

4) 5 – задание «Клавиатурный тренажер» (буквы 

«в» и «л»)  

5) 26 – плакат «Схема передачи информации»  

4  § 4. Приемники 

информации  

1) 2 – электронный словарь  

2) 7 – задание «Клавиатурный тренажер» (буквы 

«ы» и «д»)  

3) 160 – презентация «Приемники информации»  

4) 52 – плакат «Виды информации по форме 

организации»  

5) 69 – плакат «Хранение информации»  

5-6  § 5. Компьютер и его части 1) 2 – электронный словарь  

2) 156 – Тренажер мыши. 

3) 150 Презентация «Функции и задачи 

компьютера»  

7-8  Повторение, работа со 

словарем и тестирование.  

1) 2 – электронный словарь  

2) 13 – тест «Виды информации»  

Кодирование информации  

9  § 6. Носители информации  1) 2 – электронный словарь  

2) 70 – задание «Носители информации»  

3) 157 – Тренажер мыши, задание «Поймай 

экранный объект»  

4) 8 – задание «Клавиатурный тренажер» (буквы 

«п» и «р»)  

10-11 § 7. Кодирование 

информации  

1) 2 – электронный словарь  

2) 134 – презентация «Виды алфавита»  

3) 158 – Тренажер мыши, задание «Найди свою 

скорость»  

4) 12 – задание «Клавиатурный тренажер» 

(буквы «е» и «н»)  

5) 128 – презентация «Запись чисел»  

12 § 8. Письменные источники 

информации 

 1) 133 – презентация «Письменность»  

2) 4 – задание «Клавиатурный тренажер»  

3) 32 – плакат «Представление информации» 

 

13  § 9. Языки людей и языки 

программирования 

1) 2 – электронный словарь  

2) 132 – презентация «Какие языки бывают»  

3) 23 – задание «Закодируй слова»  

4) 36 – задание «Декодируй сообщение на 

английском»  
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14-15  Работа со словарем (как 

повторение) и 

контрольная работа и/или 

тестирование.  

1) 2 – электронный словарь  

2) 55 – реши головоломку  

16 – Резерв 

Информация и данные 

17 § 10. Текстовые данные 1) 2 – электронный словарь  

2) 25 – задание «Закодируй слово»  

3) 30 – Тренажер мыши, задание «Электронный 

конструктор»  

4) 33 – задание «Дополни пропущенное»  

18 § 11. Графические данные 1) 30 – Тренажер мыши, задание «Электронный 

конструктор» 

2) 84 – иллюстрация «Графическая информация» 

19 § 12. Числовая 

информация  

1) 2 – электронный словарь  

2) 122 – презентация «Числовое кодирование»  

3) 37 – Тренажер набора чисел  

4) 34 – задание «Заполни пропущенное в 

числовом ряду»  

5) 53 – задание на двоичное кодирование «Найди 

закономерность»  

20  § 13. Десятичное 

кодирование  

1) 2 – электронный словарь  

2) 46 – задание «Закодируй»  

3) 45 – задание-тренажер «Закодируй»  

21  § 14. Двоичное 

кодирование 

1) 2 – электронный словарь  

2) 43 – тренажер двоичного кодирования  

22  § 15. Числовые данные 1) 2 – электронный словарь  

2) 119 – тренажер «Калькулятор»  

3) 120 – тренажер «Как люди считали»  

23  Повторение, работа со 

словарем и контрольная 

работа и/или тестирование  

2 – электронный словарь  

 

Документы и способы их создания 

24 -26 § 16. Документ и его 

создание  

 

§ 17. Электронный 

документ и файл 

 

§ 18. Поиск документа 

 

 

1) 2 – электронный словарь  

2) 19 – интерактивный тренажер «Смысл текста»  

3) 103 – задание «Найди закономерность и вставь 

пропущенное»  

4) 109 – задание «Восстанови смысл 

испорченного текста»  

5) 111 – презентация «Работа со смыслом»  

6)  «Клавиатурный тренажер»  

7) 30 – Тренажер мыши, задание «Электронный 

конструктор» 

8) 84 – иллюстрация «Графическая информация» 
27 § 19. Создание текстового 

документа  

28 § 19. Создание 

графического документа 

29 -30 Работа со словарем (как 

повторение) и контрольная 

работа и/или тестирование  

1) 2 – электронный словарь  

5) 114 – тест «Виды памяти»  
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31  Повторение пройденного 

за год  

2 – электронный словарь  

32–34  РЕЗЕРВ  

Поурочное планирование для 3 класса  (1 час в неделю) 

Урок Тема урока 

Информация, человек и компьютер 

1 § 1. Человек и информация 

2 § 2. Источники и приемники информации 

3 § 3. Носители информации 

4 § 4. Компьютер 

5-6 Работа со словарем, контрольная, тестирование 

Действия с информацией 

7 § 5. Получение  информации 

8 § 6. Представление информации 

9 §7. Кодирование информации 

10 § 8. Кодирование и шифрование данных 

11 § 9. Хранение информации  

12-13 § 10. Обработка информации и данных 

14-15 Работа со словарем, контрольная, тестирование 

16 Резерв 

Объект и его характеристика 

17-18 § 11. Объект, его имя и свойства 

18-19 § 12. Функции объекта 

20 § 13. Отношения между объектами 

21 § 14. Характеристика объекта 

22 § 15. Документ и данные об объекте 

23 Повторение, работа со словарем 
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24 Контрольная работа, тестирование 

Компьютер, системы, сети 

25 § 16. Компьютер – это система 

26 § 17. Системные программы и операционная система 

27 § 18. Файловая система 

28 § 19. Компьютерные сети 

29 § 20. Информационные системы 

30-31 Подготовительная контрольная и работа над ошибками 

32 Годовая контрольная, тестирование 

33-34  Резерв 

 

Поурочное планирование для 4 класса  (1 час в неделю) 

Урок Тема урока  

Повторение 

1 § 1. Человек в мире информации 

2 § 2. Действия с данными 

3 § 3. Объект и его свойства 

4 § 4. Отношения между объектами 

5 § 5. Компьютер как система 

6 Повторение, компьютерный практикум 

7 Работа со словарем и контроль 

Суждение, умозаключение,  понятие 

8 § 6. Мир понятий 

9 § 7. Деление понятия 

10 § 8. Обобщение понятий 

11 § 9. Отношения между понятиями 
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12 § 10. Понятия «истина» и «ложь» 

13 § 11. Суждение 

14 § 12. Умозаключение 

15 Повторение, компьютерный практикум 

16 Работа со словарем и контроль 

Мир моделей 

17 § 13. Модель объекта 

18 § 14. Текстовая и графическая модели 

19 § 15. Алгоритм как модель действий 

20 § 16. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 

21 § 17. Исполнитель алгоритма 

22 § 18. Компьютер как исполнитель 

23 Повторение, работа со словарем 

24 работа со словарем, контрольное тестирование 

Управление 

25 § 19. Кто кем и зачем управляет  

26 § 20. Управляющий объект и объект управления 

27 § 21. Цель управления 

28 § 22. Управляющее воздействие 

29 § 23. Средство  управления 

30 § 24. Результат управления 

31 § 25. Современные средства коммуникации 

32 Работа со словарем, контрольная, тестирование 

33 Итоговая контрольная, тестирование 

34  Резерв 
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Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Окружающий мир
33

  

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со 

средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. 

Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого 

предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой 

предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, 

своего «Я».  

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности 

ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование 

научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие 

обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция 

предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических 

норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: 

во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон 

действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от 

одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция 

затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-

общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», 

«человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». 

Это обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей — 

природоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка 

этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 

развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

                                                 
33

 Обучение по учебнику Воноградовой Н.Ф. Окружающий мир. 1, 2, 3, 4, классы. 
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Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 

социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 

обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе 

уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, 

научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для 

реализации этого принципа в программу введен специальный раздел «Расширение 

кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему 

миру определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие 

принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и 

к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и 

облегчает усвоение естественно-научных и обществоведческих понятий. 

Общая характеристика предмета 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержания 

обучения подчинялся определенным требованиям. 

1). Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой 

деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2). При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 

обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; 

 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей 

ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной 

речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников 

представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное 

оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального 

образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3). Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 

сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 

необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
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 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс). 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество» (4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились 

люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором 

он живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая 

особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, 

жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных 

предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые 

с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность 

процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения:  

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.);  

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 

организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном 

участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса 

изучения окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием 

учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем 

ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой 

для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания 

школьника, систематизировать их, создать стройную картину определенного 

исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в 

четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все четыре года 

обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение исторических 
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эпох: «Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», 

«Современная Россия». 

Ценностные ориентиры содержания предмета.  
1) Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

2) Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

3) Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

4) Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

5) Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

6) Международное сотрудничество как снова мира на Земле. 

7) Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

8) Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

другим людям. 

9) Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного многообразия России и мира. 

10) Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского Отечества. 

11) Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

12) Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

13) Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

14) Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета в учебном плане. Предмет «Окружающий мир» отнесён к 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». На его 

изучение отведено по 2 урока в неделю в 1-4-х классах. Общее число часов по классам: 1 

класс — 66 часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить 

соотношение часов. 

Изучение окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные 

цели естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
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роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований 

в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

Содержание программы по предмету «Окружающий мир» 

1 класс (66 часов) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч.)  
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Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 

др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

 определять время по часам с точностью до часа;  

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

 описывать назначение различных школьных помещений;  

 конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на 

уроке; 

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.  

Ты и здоровье (6 ч.) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

 . демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи (6 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и 

т. д.);  

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст 

информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (24 ч.) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные 
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растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать сезонные изменения в природе;  

 создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

 описывать внешние признаки растения;  

 характеризовать условия роста растения;  

 выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

 различать животных по классам (без термина);  

 сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных;  

 различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные 

места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в 

них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду 

людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Универсальные учебные действия: 

 составлять небольшой рассказ о своей семье;  

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

 различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

 реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 часов) 

Введение. Что тебя окружает (2 ч.) 
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Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее.  

Универсальные учебные действия: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы;  

 сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (10 ч.) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения 

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

Универсальные учебные действия: 

 описывать кратко особенности разных органов чувств; 

 сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

 анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника;  

 различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;  

 характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

 реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (11 ч.) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи;  

 характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими;  
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 реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина (20 ч.) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов.  

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое 

кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает 

слово «гражданин».  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»;  

 различать флаг и герб России. Основные достопримечательности. Различать 

основные достопримечательности родного края и описывать их;  

 ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка;  

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) 

события, связанные с историей Древней Руси.  

Мы — жители Земли (25 ч.) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа.  

Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, 

осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 

Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь 

в разные времена года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 
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Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных.  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности; растения разных сообществ). 

Универсальные учебные действия: 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы;  

 называть царства природы, описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

 различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;  

 узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на 

родной край);  

 различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения;  

 составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

 моделировать на примере цепи питания жизнь леса;  

 конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в 

лесу;  

 отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности;  

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды;  

 проводить несложные опыты по определению свойств воды;  

 отличать водоем от реки как водного потока;  

 описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада);  

 приводить примеры лекарственных растений луга; 

 узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения;  

 отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде 

схемы;  

 описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям). 
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Различать плодовые и ягодные культуры; 

 составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  

 приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе;  

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс (68 часов) 

Введение (1 ч.) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; 

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом (10 ч.) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе.  

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды 

для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее;  

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

 характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

 описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства;  

 называть источники воды, характеризовать различные водоемы;  

 моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

 ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей;  

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Растительный мир Земли (11 ч.) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и 

человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 
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Универсальные учебные действия: 

 характеризовать значение растений для жизни;  

 различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения;  

 проводить несложные опыты по размножению растений;  

 приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

Грибы (1 ч.) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Универсальные учебные действия: 

 объяснять отличия грибов от растений;  

 различать грибы съедобные от ядовитых. 

Животный мир Земли (11 ч.) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать роль животных в природе;  

 приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных;  

 характеризовать животное как организм;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного;  

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 составлять описательный рассказ о животных разных классов;  

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять 

причины исчезновения животных;  

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных.  

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч.) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь 

в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности.  

Универсальные учебные действия: 

 воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи;  

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»;  

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  
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 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события.  

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч.) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей 

Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир).  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь 

(основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект 

с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль 

света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

 рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

 приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

 называть древние города, описывать их достопримечательности;  

 ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

 объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных 

исторических событиях, происходивших в это время;  

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  

 называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси 

и России. 

4 класс (68 часов) 

Введение (1 ч.) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

Универсальные учебные действия: 

 . объяснять значение природы как источника существования человеческого общества.  

Человек — живое существо (организм) (30 ч.) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 



 185 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения 

— почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, общения 

с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие 

здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней.  

Универсальные учебные действия: 

 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов;  

 объяснять роль нервной системы в организме; 

 рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;  

 характеризовать условия роста и развития ребенка;  

 различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.  
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Человек и общество, в котором он живет (37 ч.) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 

смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, 

труд и быт людей). Природные зоны Белгородской области. 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. История Белгорода: 

Белгородская крепость, городище, образование Белгородской области. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан 

России. Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры 

России. Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная 

Дума современной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, 

библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров.  

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская 

телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. 

Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак, Б. Осыков, М. Новак и др.). Композиторы и их произведения 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. Театр им. М.С. Щепкина. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с 

половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 

Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Танковое сражение на Прохоровском поле. Помощь тыла фронту.  

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение 
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борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).  

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей 

тетради). 

Универсальные учебные действия: 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв;  

 находить на карте равнины и горы России (Белогорья);  

 выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям);  

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

 ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами;  

 составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства;  

 называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох;  

 называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  

 узнавать символы царской власти;  

 знать имя Президента современной России;  

 составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания.  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

1 класс 

Ученик научится: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
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 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

2 класс 

Ученик научится: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи. 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы;  

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды;  

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать условия жизни на Земле;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 
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 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте;  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений. 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные 

открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  

4 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; 

оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;  

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 

правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 
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строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках 

изученного/. 

Тематическое планирование по окружающему миру для 1-2 классов приведено в 

приложении 6. 

 

Предметная область «Искусство» 

Музыка
34

 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов разработана в соответствии с 

примерными программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

1.. воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

2.. воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

3.. развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

4.. накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного курса  

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 

                                                 
34 

Обучение по учебнику Усачёвой В, О., Школяр В. А.. Музыка. 1, 2, 3, 4 классы. 
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Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане. Программа основного общего 

образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет 

«Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 

часа – во II–IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка». Уроки 

музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
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музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
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Содержание программы по предмету «Музыка» 

Основные содержательные линии «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира» разбиты по 

тематическим разделам: 

 для 1 класса три раздела: «Истоки возникновения музыки», «Содержание и формы 

бытования музыки», «Язык музыки». 

 для 2 класса четыре раздела: «Всеобщее в жизни и музыке» (8 ч), «Музыка – 

искусство интонируемого смысла» (10 ч), «Тема» и «развитие»-жизнь 

художественного образа» (10 ч), «Развитие как становление художественной 

формы» (6 ч) 

 для 3 класса – 5 разделов: «Характерные черты русской музыки» - 8 ч; «Народное 

музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности – 12ч; 

«Истоки русского классического романса» - 6 ч; «Композиторская музыка для 

церкви» - 2ч; «Народная и профессионально-композиторскаямузыка в русской 

музыкальной культуре» - 6ч. 

 для 4 класса – 4 раздела: «Многоцветие музыкальной картины мира» - 7ч; «Музыка 

мира сквозь «призму» русской классики»- 8ч. 

 к каждому из них подобран музыкальный материал. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Истоки возникновения музыки» - 8ч. 
Музыкальный материал: 

 Р.М.Глиэр «Концерт для голоса с оркестром»,  

 «Заплетися, плетень» р. н. п.,  

 И.-С.Бах «Прелюдия до-мажор», 

 Б.Окуджава «Музыкант»,  

 романс Ф.Шуберта «К музыке», 

  песня Г.А. Cтруве «Музыка», 

 Колыбельные: «Ай, баю-бай…», 

  «Ходит сон по лавочке»;  

 П.И.Чайковский, сл. А.Майкова «Колыбельная»,  

 В.Усачева «Зыбка поскрипывает…» 

 «Щетина у чушки, чешуя у щучки». Сл. народные, муз. В. Усачовой, 

 А. Лядов «Кикимора»,  

 «Музыкальная табакерка», 

  Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой «Пестрый колпачок», 

 А.Филиппенко «Урожай собирай»; 

  «Осень» П.Чайковского, (сл.А.Плещеева);  

 «Песенка об осеннем солнышке) В.Николаева (сл. И.Сусидко); 

  «Эхо» Е.Поплянова (сл. Н.Пикулевой), 

Раздел 2. «Содержание и формы бытования музыки» - 18ч. 

Музыкальный материал: 

 П.И.Чайковский «Симфония №4» (финал);  

 «Во поле березонька стояла» (русская народная песня);  

 В.Баснер «С чего начинается Родина»;  

 муз. А.Александрова, сл.С.Михалкова «Гимн России», 

 «Про Добрыню»,  

 «О Вольге и Микуле»;  

 М.Глинка «Первая песня Баяна», 

 Фрагменты из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила»:  

 первая песня Баяна,  
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 ария Людмилы из 1 действия,  

 ария Руслана из II действия,  

 марш Черномора, 

 Д.Кабалевский «Клоуны»,  

 М.П. Мусоргский «В углу»,  

 «С няней», «С куклой», 

 К.Сен-Санс «Карнавал животных», 

 «Кукушка в глубине леса»,  

 «Королевский марш льва»,  

 «Упрямцы с длинными ушами»,  

 «Куры и петух», 

 П.И.Чайковский «Детский альбом», 

 «Танец бабочек» в обр. Чо Гир-Сока,  

 «Шуточка» В.Селиванова, 

 П.И.Чайковский «Щелкунчик» (фрагменты: «Марш», «Галоп», «Вальс снежных 

хлопьев», «Танец феи Драже», «Китайский танец», «Вальс цветов»), 

 А.Вивальди «Зима» (из цикла «Времена года»),  

 Р.Шуман «Дед Мороз», 

 Р.Шуман «Смелый наездник»,  

 муз. В.Калистратова, сл. В.Приходько «Пешком шагали мышки», 

 муз. В.Герчик, сл.Н.Френкель «Нотный хоровод», 

 муз. В. Дроцевич, сл. В.Сергеева «Семь подружек», 

 В.Кикта «Баба Яга», 

 «Вспомним, братцы, Русь и славу»,  

 «Славны были наши деды»,  

 «Соловьи» В.Соловьёв-Седой,  

 «Богатырская симфония» А.Бородин, 

 «Служил я хозяину», 

  «Весна-красна, на чём пришла?»,   

 «Едет масленица», 

  «Блины» - русские народные песни, 

 Э.Григ «Весной», 

  П.Чайковский «Песня жаворонка», 

 Г.Гладков «Колыбельная», 

 Р.Шуман «Весёлый крестьянин»,  

 Э. Григ «Халлинг», 

Раздел 3.  «Язык музыки» - 7ч. 

 C.С.Прокофьев «Гавот» (из «Классической симфонии»),  

 «Танец Шутиных дочерей», 

 C.Прокофьев. Опера «Великан», 

 И.Гайдн «Детская симфония», 

 В.Агафонникова «Музыкальные загадки», 

 А.Шнитке «Rondo» (из Concerto grosso» №1),  

 муз. В.Шаинского, сл. Э.Успенского «Голубой вагон», 

 М.Мусоргский «Картинки с выставки», 

 Бах «Прелюдия и фуга До-мажор», 

 Ф.Шуберт  «К музыке»,  

 Г.Струве «Музыка»,  

 сл. И.Исаковой,  И.-С.Бах «Прелюдия  До-мажор». 
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2 класс – 34 часа 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал: 

Раздел 1 Всеобщее в жизни и музыке – 8 ч 

- Музыкальный эпиграф года 

- «Сладкая грёза» П. И. Чайковский 

- «Борис Годунов» М. П. Мусоргский 

- «Вокализ» С. В. Рахманинов 

- «Болтунья» С. С. Прокофьев 

- «Снег идёт» Г. В. Свиридов 

- «Снег идёт» С. и Т. Никитины 

- увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» И. О. Дунаевский 

- романс «Спящая княжна» А. П. Бородин 

        Раздел 2 Музыка – искусство интонируемого смысла – 10ч 

- Ф Шопен Полонез 

- Э. Григ «Песня Сольвейг» 

- Бетховен Пятая симфония 

- К. Дебюсси «Ветер на равнине» 

- Ф. Шуберт «Форель» 

- И. Бах Хоральные прелюдии 

        Раздел 3 Тема и развитие – жизнь художественного смысла – 10ч 

- П. И. Чайковский «Зимний вечер» 

- М. П. Мусоргский «Кот Матрос», «Борис Годунов» 

- Д. Б. Кабалевский «Добрая сказка» 

- А. Н. Пахмутова «Митя» 

- Т. К. Попатенко «Почему медведь зимой спит» 

       Раздел 4 Развитие как становление художественной формы – 6ч 

- Русские народные песни 

     3 класс – 34 часа 

        Раздел 1 Харатерные черты русской музыки 

-  концерт Рахманинова С. В. 

        Раздел 2 Народное музыкальное творчество –  энциклопедия русской 

интонационности - 12ч 

-- Народные песни 

         Раздел 3  Истоки русского классического романса – 6ч 

- М. И Глинка 

- П. И. Чайковский 

- Рахманинов С. В. 

- Бородин А. П. 

- Прокофьев С. С. 

- Серов А. Н. 

       Раздел 4 Композиторская музыка для церкви – 2ч 

-Бортнянский Д. С. 

- Рахманинов А. А. 

       Раздел 5 Народная и профессиональная композиторская музыка в русской 

культуре – 8ч 

- русская народна музыка 

- музыка,сочинённая композиторами 

     4 класс – 34 часа 

Раздел 1 Многоцветие музыкальной картины мира – 7ч 
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- Глинка М. И. 

- Бах И. С. 

Раздел 2 Музыка мира сквозь призму русской классики – 8ч 

- Шуберт Ф. 

- Моцарт В. А. 

- Шопен Ф. 

- итальянские народные песни 

- Дж. Россини 

- Э. Григ 

- Бетховен 

- Брамс И. 

Раздел 3  Музыкальное общение без границ – 10ч 

- Хачатурян А. И. 

- Римский – Корсаков  

- Бородин А. П. 

- Чайковский П. И. 

- Скрябин А.Н. 

Раздел 3 Искусство слышать музыку – 9ч 

- «Ревёт и стонет Днепр широкий (Украина) 

-«Перепёлочка! (белорусь) 

- «Сулико» (Грузия) 

- «Лезгинка» (Осетия) 

- «Мавриги» (Узбекистан) и др. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Музыка» 

1 класс 

Ученик научится: 

 различать музыку различных жанров,  

 эмоционально откликаться на музыку разных жанров; 

 выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике; 

 определять характер и передаваемое настроение музыкальных произведений с ярко 

выраженным жизненным содержанием; 

 исполнять музыкальные произведения с координацией между слухом и голосом, 

других голосов хора; 

 сопровождать исполнение простейшими движениями и пластическим 

интонированием, драматизацией пьес программного характера 

 Ученик приобретёт опыт: 

 музицирования на простейших инструментах; 

 исполнения музыкальных произведений разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 использования музыкальную грамоту как средство осознания музыкальной речи. 

2 класс 

Ученик научится: 

 эмоционально откликаться на музыку различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; 

 выражать своё отношение к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; 

 понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 
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Ученик получит представления: 

 о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 музыкальной грамоте, музыкантах, исполнителях. 

Ученик приобретёт опыт: 

 хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

 пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-

ритмических движений, элементарного музицирования на детских инструментах; 

 музицирования с включением в процесс творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

3 класс 

Ученик научится: 

 различать жанры музыкального искусства (простые и сложные); 

 эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с 

предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в 

выразительных движениях (пластические этюды); 

 владеть музыкальным языком и средствами музыкальной выразительности в разных 

видах и формах детского музицирования; 

 выражать своё отношение к различным явлениям музыкального искусства. 

Ученик получит представления: 

 о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их 

языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — 

слушатель). 

Ученик приобретёт опыт: 

 хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

его концертного исполнения; 

 «свободного дирижирования». 

4 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира 

Ученик получит представления: 
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 о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр). 

Ученик приобретёт опыт: 

 выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах 

музыкально-практической деятельности; 

 художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

 творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Тематическое планирование по музыке для 1, 2  классов  приведено в приложении 7. 

Изобразительное искусство
35

 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Общая характеристика учебного предмета. Цель учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

                                                 
35 

Обучение по учебникам под ред. Савенковой Л. Г.. Изобразительное искусство. 1, 2, 3, 4 классы. 
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Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться 

к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 
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творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

Прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

Место учебного предмета  в учебном плане. Учебная программа «Изобразительное 

искусство» разработана для 1-4 класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, всего на курс – 135 часов. 

Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа в год, во 2-4-х классах – 34 часа в год.   

Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю. При увеличении количества часов на изучение предмета за счёт вариативной части, 

определяемой участниками образовательного процесса, или за счёт внеурочной деятельности 

предлагается не увеличение количества тем, а расширение времени на практическую 

художественно-творческую деятельность учащихся при сохранении самой логики программы. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Приоритетная цель 

художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 



 202 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
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материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роди в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание программы по предмету «Изобразительное искусство» 

1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) – 16 часов 

Изучение окружающего предметного мира. 

Формирование представлений опроисхождении искусства. 

Развитие умения наблюдать за изменениями в природе. 

Освоение всей поверхности листа. 

Основные направления. 

Развитие интереса к разнообразию цвета. 

Развитие зрительной глубины. 

Получение нового цвета путём смешивания. 

Разхвитие интереса к объектам животного мира. 

Рельеф. 

Чувство формы. 

Передача движения. 

Изображение по представлению. 

Работа гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения – 11 часов. 

Освоение техники работы палочкой. 

Передача сюжета в работе. 

Изображение движения. 

Развитие интереса к цвету. 

Связь между звуками и словами. Скульптура. 

Оформление интерьера. 

Украшение в народном искусстве. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) – 6 часов 

Материалы и инструменты художника. 

Представление о картине. 

Изменение цвета и настроения в природе. 

Работа художника, скульптора. 

Знакомство с крупнейшими музеями России. 

2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) – 16 часов 

Развитие способности наблюдать за природой: форма. Фактура, цвет, динамика, 

настроение. 
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Выбор художником образов, красок, средств воплощения замысла на основе наблюдений 

за изменением цвета, пространства и формы в природе и в интерьере. 

Зависимость цветовой гаммы от темы. 

Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности изображаемых 

объектов в композиции. 

Замкнутое пространство: цветв пространстве комнаты и в природе. 

Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

Архитектура в открытом природном пространстве. 

Освоение окружаещего пространства как среды, в которой все предметы существуют в 

тесной взаимосвязи. 

Красота и необычное в природе 

Освоение предметной среды в архитектуре. 

Архитектурный проект 

Равновесие в композиции. 

Связь образов народной игрушки с темами народных сказок. 

Декоративная композиция. 

Симметрия, форма  предмета и его назначение. 

Развитие фантазии и воображения – 11 часов 

Работа с литературными произведениями. 

Формирование представлений об объёмно-пространственном изображении. 

Тематические композиции. 

Создание икебаны. 

Бумажная пластика. 

Стилизация и обобщение. 

Настроение, создаваемое музыкальными и литературными произведениями. 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) – 6 часов 

Искусство и человек. Мир природы. 

Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 

Связь и родство ИЗО с другими видами искусства. 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) – 17 часов 

Красота природы. 

Форма, ритм. Цвет. Композиция, динамика, пространство. 

Ритм и орнамент в природе. 

Композицинное размещение предметов на листе. 

Перспектива. 

Глухие и звонкие цвета. 

Изображение с натуры. 

Передача движения. 

Передача объёма. 

Понятие стилизации. 

Контраст в скульптуре. 

Лепка по памят фигуры человека. 

Эскиз архитектурного сооружения. 

Выявление декоративной формы. 

Развитие фантазии и воображения – 11 часов 

Замысел на основе предложенной темы. 

Взаимосвязь содержания и иллюстрации. 
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Художник в театре. 

Создание сказочного пространства. 

Передача настроения. 

Народные художественные промыслы. 

Укращение народного костюма: бусы, броши,… 

Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) – 6 часов 

Выразительные средства ИЗО. 

Использование музыкального и литературного материала. 

Жанры изобразительного искусства. 

Народное декоративное искусство. 

Архитектурные сооружения. 

4 класс – 34 часа 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) – 17 часов 

Наблюдения за природой. 

Былины. Сказания, сказки. 

Природное пространство народов. 

Работа по памяти. 

Народная архитектура в природной среде. 

Пропорции тела человека. Изображение по наблюдению. 

Рисование с натуры предмета. 

Песенный фольклор. 

Изучение жизни разных народов. 

Народные праздники. 

Лепка человека в народном костюме. 

Создание сказочных композиций. 

Украшение жилищ. 

Изображение замкнутого пространства. 

Развитие фантазии и воображения – 11 часов 

Связь уроков ИЗО и истории. 

Творчекие работы на исторические темы. 

Работа в объёме и пространстве. 

Исследовательские  работы. 

Узоры народного орнамента. 

Народные промыслы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) – 6 часов 

Народные художественные промыслы. 

Легенды и мифы в ИЗО.анималистический жанр.изображение человека разными видами 

ИЗО. 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 1-2 классов 

приведено в приложении 8. 

Предметная область «Технология» 

Технология
36

 

Пояснительная записка 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники, 

во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

                                                 
36

 Обучение по учебнику Лутцевой Е.А. Технология. 1, 2, 3, 4 классы. 
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творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания 

предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-

манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не 

только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное 

развитие учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а 

также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 

мышления в частности); 

2. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

3. формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

4. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

5. использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

6. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

7. воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения 

к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Технология».    

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 
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научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент 

— на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — 

начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 

развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для 

более успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 
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1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также 

связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. 

От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических 

знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности 

зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также представление 

о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его 

положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом 

плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-

созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и 

духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

 исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой; 

 преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 

соединение деталей, отделка изделия);  

 осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку; 

 подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации — проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук 

(физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 
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духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в 

течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению 

базовых предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию 

личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на 

развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного 

периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в 

процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой – проект.  

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить 

программу внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные кружковые или 

факультативные занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и 

углубляющие ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие творческих 

способностей, предоставлять возможности для посильной самореализации каждого 

ученика. Особенно это касается темы «Практика работы на компьютере». При отсутствии 

возможностей обеспечить учеников персональными компьютерами на уроках технологии 

данная тема реализуется главным образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную 

деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной 

деятельности (ввиду малого количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся 

занимаются поиском, отбором и систематизацией информации, необходимой для 

выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках часов 

общественно-полезной деятельности возможна реализация социальных проектов. Решение 

о конкретном содержании и планировании внеучебной деятельности учащихся принимает 

школа. (Более подробные рекомендации по организации внеурочной деятельности 

учащихся даны в программе далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, 

умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание 

того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, намечать пути ее 

решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный результат, а в 

случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 
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Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого 

ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 

процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться 

к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной 

информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, 

направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие 

конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные 

технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 

вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный 

опыт учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе 

создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ 

обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение 

учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и 

разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его 

назначении, выбор конструкции, художественных материалов, инструментов, определение 

рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности 

темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

сквозной (накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю 

подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и 
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умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и 

моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 

использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии 

в начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и 

фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная 

мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).  

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и 

правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика изделия – его 

композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в конструкцию или 

технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, 

изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль 

в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения 

создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего 

контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или 

отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и 

т. п. В конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ 

учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной 

декоративно-художественной, технической, проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают:  

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды);  

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов 

в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии;  

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка 
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в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование 

действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 

технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и 

оценки собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение 

находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли 

(руководитель, подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, 

трудолюбия, уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в 

ней.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Технология» вводится с 1 класса в объёме не менее одного часа в неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе – 33 часа, во 2-4-х классах – по 34 часа.  

Курс может быть реализован в рамках как одного, так и двух часов в неделю с 1 по 4 

класс начальной школы с использованием дополнительных возможностей внеучебного 

времени (за счет часов, отведенных на художественно-эстетическую, общественно-

полезную и проектную деятельность). В случае определения часов школьного компонента 

на данную область и данный предмет, количество часов на изучение каждого раздела 

удваивается. В настоящей программе приведено минимальное количество часов. 

При переходе в среднее звено данная программа соблюдает преемственность с 

программой В.Д. Симоненко «Технология».  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

 

Содержание программы по предмету «Технология» 

1 класс (33 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 
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Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и 

хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного 

и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч.) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 
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текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.  

2 класс (34 часа)
37

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 .ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление 

праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч.) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

                                                 
37 

Если школьный компонент учебного плана отводится на дополнительное изучение предмета «Технология» 

во 2-4 классах, то количество часов по всем разделам удваивается. 
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Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

Конструирование и моделирование (9 ч.) 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка.  

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 ч.) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 часа)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ 

в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение.  
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Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая, разрыва). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

Конструирование и моделирование (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей в нахлёст, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD).  

  4 класс (34 часа) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (15 ч.) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч.) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

Конструирование и моделирование (5 ч.) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

Использование информационных технологий (7 ч.) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Ообщее 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. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

1 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению;  

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
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последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

1). Регулятивные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

2). Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

3). Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 
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ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

2 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

1). Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
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 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

2). Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

3). Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 
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практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) 

и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе 

3 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты 

1). Регулятивные УУД: 

Уметь:  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное 

и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

2). Познавательные УУД: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

3). Коммуникативные УУД: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  
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 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет),  

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

4 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 
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Метапредметные результаты  

1). Регулятивные УУД: 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

2). Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

3). Коммуникативные УУД: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 
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 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 
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 работать в программах Word, Power Point. 

Тематическое планирование по технологии для 1-2 классов приведено в приложении 9. 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура
38 

Пояснительная записка 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. 

№ 329–Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
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и безопасного образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения 

и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая 

тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др. 

Общая характеристика предмета. Предметом обучения физической культуре в 

начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 
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направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся. 

Также реализован принцип вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), климатическими условиями. 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам и 

умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В процессе использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и 

навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Программа по учебному 

предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает генеральным целям 

физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся 

средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно 

важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

Место предмета в учебном плане. Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 

класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 99 часов, во 2-4-х классах – 

по 102 часа.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения предмету. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства 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 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 
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 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и физкультурно-

оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
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соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание программы по предмету «Физическая культура»
39

 

1 класс (99 часов) 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, положение тела в 

пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений (вращательные, 

ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим 

развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; 

комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 

предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) различными 

способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за правильностью 

выполнения упражнений и тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные 

ванны 2 раза в день. Сначала по 5-10 минут, постепенно довести до 60 мин. (температура 

воздуха от +22 до -16 
0
С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями 

гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные ванны – 10-60 

мин. и дальше. Солнечные ванны. В средней полосе между 9-11 ч. от 4 до 60 мин. (на все 

тело), Водные процедуры. Обтирание – рано утром, после зарядки или до дневного сна 2-3 

мин. Обливание - утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн (летом) 40-120 с. (в 

зависимости от индивидуальных особенностей). Душ – утром перед едой или перед 

дневным сном, до 120 с.  Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре 

воздуха + 24
0
С, воды от +20

0
С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем 

пребывание в воде может быть постепенно увеличено до 10-15 мин. Хождение босиком. 

Осенью и зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным 

                                                 
39 

В содержании приведено планирование по разделу «Плавание», которое не включено в обязательную 

программу. При условии возможности организации плавания в начальных классах (в рамках дополнительных 

договоров с образовательными учреждениями, имеющими бассейн) часы учебного времени 

перераспределяются. Аналогично и с лыжной подготовкой – в зависимости от технических и климатических 

условий эти часы могут быть заменены на подвижные игры на свежем воздухе (пример замены приведён для 

4 класса). 
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увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При 

хорошем состоянии здоровья зимой возможны хождение и бег по снегу в течение 10-40с. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Измерения массы тела. Приемы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во  время и после нагрузки). Тестирование физических 

(двигательных) способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

Подвижные игры (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных способностей, 

способности к ориентированию в пространстве 

«Два мороза» 

«Пятнашки» 

На закрепление и совершенствование навыков 

в прыжках, развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в пространстве 

«Прыгающие воробушки» 

«Зайцы в огороде» 

«Лисы и куры» 

На закрепление и совершенствование на 

дальность и точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей  

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

На овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и владении мяча 

Ловля, передача, броски и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и 

в шаге 

На закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча и на развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве  

«Играй, играй, мяч не теряй» 

«Мяч водящему» 

«У кого меньше мячей» 

«Школа мяча» 

«Мяч в корзину» 

«Попади в обруч» 

На комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

«Борьба за мяч» 

«Перестрелка» 

На знание о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля и передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча на 

месте, в ходьбе и беге, выполняемые 

обеими руками и ногами 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости  

Общеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1кг), обручем, флажками 

На освоение акробатических упражнений 

и развитие координационных 

способностей 

Группировка: перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях 

На освоение навыков лазанья и 

перелезания, развитие координационных 

Лазанье по гимнастической стенке и канату; по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 
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и силовых способностей, правильную 

осанку  

коленях; подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке;  перелезание через 

горку с матов и гимнастическую скамейку 

На освоение навыков в опорных 

прыжках, развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей 

Перелезание через гимнастического коня 

На освоение навыков равновесия Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по 

гимнастической скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 90
0
; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

На освоение танцевальных упражнений и 

развитие координационных способностей 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 

галопа в сторону 

На освоение строевых упражнений Основная стойка; построение в шеренгу, в 

круг; перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам; размыкание на 

вытянутые в стороны руки; повороты налево, 

команды «Шагом марш!», «Класс, стой!» 

На освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и 

гибкости, а также правильной осанки 

Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, выполняемые на месте и в 

движении.  

Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями 

рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности  

На знания о физической культуре Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим 

дня, закаливание 

Самостоятельные занятия Выполнение освоенных общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

упражнений на снарядах, акробатических 

упражнений на равновесие, танцевальных 

упражнений 

 

Легкоатлетические упражнения (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей 

Обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, с 

различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 

2-3 препятствий по разметкам  

На освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

Обычный бег, с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; в чередовании с 

ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий 
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(мячи, палки и т.п.); по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты 

с бегом на скорость 

На совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости 

Равномерный, медленный до 3 мин. Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км 

На совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных 

способностей 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м) 

Бег с ускорением от 10 до 15 м  

Соревнование (до 60 м) 

На освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

На одной и на двух ногах на месте, с поворотом 

на 900; с продвижением вперед на одной и на 

двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; 

с разбега (место отталкивания не обозначено) с 

приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания ногой через плоские препятствия; 

через набивные мячи, веревочку (высота 30-40 

см) с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и 

качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 

6) прыжки на правой и левой ноге 

На закрепление навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Игры с прыжками с использованием скакалки 

На овладение навыками метания, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Метание малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении метания; 

на заданное расстояние в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 3-4 м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от 

груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на 

ширине плеч, грудью в направлении метания; 

на дальность 

На знание о физической культуре Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, 

бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений 

в прыжках, в длину и высоту 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 6 мин.  Соревнования на 

короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые 

упражнения на одной и двух ногах. Прыжки 

через небольшие естественные вертикальные 

(высотой 40 см) и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, 

других легких предметов на дальность и в цель 

(правой и левой рукой) 

 

Лыжная подготовка (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг 

без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъемы и 

спуски под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

На знание о физической 

культуре 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, 

значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания, требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении, техника 
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безопасности при занятиях лыжами 

 

Плавание (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение умений плавать и 

развитие координационных 

способностей 

Специальные плавательные упражнения для 

освоения в водной среде (погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка дыхания под 

водой, «поплавок», скольжение на груди, спине и 

др.). Движение ног и рук при плавании способами 

кроль на груди, кроль на спине или брасс. 

Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с 

тумбочки. Повороты.  

На совершенствование умений 

плавать и развитие выносливости 

Повторное проплывыание отрезков 10-25 м (2-6 раз). 

Игры и развлечения на воде  

На знание о физической культуре Название плавательных упражнений, способов 

плавания и предметов для обучения. Влияние плавания 

на состояние здоровья, правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в экстремальной ситуации 

Самостоятельные занятия Выполнение специальных упражнений, 

рекомендованных программой для освоения умений 

плавать 

 

Вариативная часть (21 час) 

Подвижные народные игры.  

2 класс (102 часа) 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, положения тела в 

пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Основные формы движений (вращательные, 

ациклические, циклические), напряжение и расслабление мышц при их выполнении. 

Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, роль зрения и слуха при 

движениях и передвижениях человека. 

Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами из разных 

исходных положений, на ограниченной площади опоры и с ограниченной 

пространственной ориентацией. 

Выявление работающих групп мышц и измерение частоты сердечных сокращений в 

процессе сюжетно-образных упражнений и подвижных игр с использованием основных 

форм движений. Измерение роста, веса, окружности плеча и силы мышц (динамометрия). 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, 

закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Физические качества (сила, быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим 

развитием; комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования осанки; 

комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание 

предметов, лазанье, ползание, перелезание, передвижение на лыжах, плавание) различными 

способами и с изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в 

условиях игровой и соревновательной деятельности. Контроль за правильностью 

выполнения физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 
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Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Осенью и зимой принимать воздушные 

ванны 2 раза в день. Сначала по 5-10 мин, постепенно довести до 30-60 мин, температура 

воздуха от +22 до –16°С). Воздушные ванны рекомендуются в сочетании с занятиями 

гимнастикой, подвижными и спортивными играми. Летом световоздушные ванны — 10-60 

мин и дольше. Солнечные ванны. В средней полосе между 9-11 ч от 4 до 60 мин (на все 

тело). Водные процедуры. Обтирание — рано утром, после зарядки или до дневного сна 2-

3 мин. Обливание — утром после зарядки, воздушной и солнечной ванн  (летом) 40-120 с 

(в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей). Душ — утром перед едой или 

перед дневным сном, 90-120 с. Купание в реке, водоеме. Первые купания при температуре 

воздуха +24°С, воды от +20°С, продолжительность около 2 мин. В дальнейшем пребывание 

в воде может быть постепенно увеличено до 10-15 мин. Хождение босиком. Осенью и 

зимой начинать с нескольких минут хождения босиком в комнате с постепенным 

увеличением продолжительности процедуры. Летом хождение по траве и грунту. При 

хорошем состоянии здоровья зимой возможны хождение и бег по снегу в течение 10-40 с. 

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, связанными с 

умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки 

и других антропометрических показателей. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности. 

Подвижные игры. (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей,  способности к 

ориентированию в пространстве 

«К своим флажкам»  

«Два мороза»  

«Пятнашки» 

На закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в 

пространстве 

Прыгающие воробушки» 

«Зайцы в огороде» 

«Лисы и куры» 

«Кто дальше прыгнет» 

«Кенгуру» 

На закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых 

способностей 

«Кто дальше бросит»  

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

 «Охотники и утки» 

На овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении мяча 

Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень, 

обруч). Ведение мяча (правой, левой 

рукой) в движении по прямой (шагом и 

бегом) 

На закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча и на развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве 

«Играй, играй, мяч не теряй»  

«Мяч водящему»  

«У кого меньше мячей» 

 «Школа мяча»  

«Мяч в корзину»  

«Попади в обруч» 
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На комплексное развитие координационных и 

кондиционных способностей, овладение 

элементарными технико-тактическими 

взаимодействиями 

При соответствующей игровой 

подготовке рекомендованные для 3 и 4 

классов игры можно проводить во 2-х 

классах «Борьба за мяч», «Перестрелка», 

Варианты игры в футбол 

На внимание «Не уступи круг», «Теремок», «Перелет 

птиц»,«Запрещеное движение», «Отгадай 

чей голосок», «Класс смирно», «Три 

движения»,«Не ошибись» 

На знания о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля и передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча на 

месте, в ходьбе и беге, выполняемые 

обеими руками и ногами 

 
Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

развитие координационных, си-

ловых способностей и гибкости 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми 

мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 

кг), обручем, флажками 

На освоение акробатических 

упражнении и развитие 

координационных способностей 

Кувырок вперед; стойка  на лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев; кувырок в сторону 

На освоение висов и упоров, 

развитие силовых и 

координационных способностей 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к 

гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в 

висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в 

висе на канате; упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре  на коне, бревне, гимнастической 

скамейке 

На освоение навыков лазанья и 

перелезания, развитие 

координационных и силовых 

способностей, правильную 

осанку 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и животе, подтягиваясь руками; 

по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; перелезание 

через гимнастическое бревно (высота до 60 см); 

лазанье по канату 

На освоение навыков в опорных 

прыжках, развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей 

Перелезание через гимнастического коня 

На освоение навыков 

равновесия 

Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на 

бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по 

рейке гимнастической скамейки и по бревну; 

перешагивание через набивные мячи и их переноска; 

повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейки 

На освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных способностей 

III  позиция ног; танцевальные шаги: переменный, 

польки;    сочетание танцевальных шагов с ходьбой 
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На освоение строевых 

упражнений 

Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

из одной шеренги в две; передвижение в колонне  по  

одному на указанные ориентиры; команда «На два  

(четыре) шага разомкнись!» 

На освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, 

развитие координационных 

способностей, силы и гибкости, 

а также правильной осанки 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной сложности 

На знания о физической 

культуре 

Названия снарядов и гимнастических элементов, 

правила безопасности во время занятий, признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, 

режим дня, закаливание 

Самостоятельные занятия Выполнение освоенных общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, 

упражнений на снарядах, акробатических упражнений 

на равновесие, танцевальных упражнений 

 

Лёгкая атлетика (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение навыков ходьбы и 

развитие координационных 

способностей 

Обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя, 

коротким, средним и длинным шагом. 

Сочетание различных видов ходьбы: с коллективным 

подсчетом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 2—3 препятствий по разметкам 

На освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных способностей  

Обычный бег, с изменением направления движения по 

указанию учителя, коротким, средним и длинным 

шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.); по 

размеченным участкам дорожки, челночный бег 3x5, 

Зх10 м; эстафеты с бегом на скорость 

На    совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс по 

слабопересеченной  местности до 1 км 

На совершенствование бега, 

развитие координационных и 

скоростных способностей 

Эстафеты «Смена сторон », «Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» (расстояние 5-15 м) 

Бег с ускорением от 10 до 20 м Соревнования (до 60 м)  

На освоениенавыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

С поворотом на 180°, по разметкам; в длину с места; в 

длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70 см; с высоты 

до 40 см; в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с 

небольшого разбега, с доставанием подвешенных 

предметов; через длинную вращающуюся и короткую 

скакалку многоразовые (до 8 прыжков) 
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На овладение навыками 

метания, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей 

 Метание малого мяча с места, из положения стоя 

грудью в направлении метания на дальность и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель  

2x2м) с расстояния 4-5 м; на дальность отскока от пола и 

от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания;   снизу вперед-вверх из того же 

и.п. на дальность 

На знания о физической 

культуре 

Понятия:  короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину 

и в высоту 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 6 мин. 

Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. 

Прыжки через небольшие естественные вертикальные 

(высотой 40 см) и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других 

легких предметов на дальность и в цель (правой и левой 

рукой) 

 

Лыжная подготовка (21 час) 

В задачи лыжной подготовки и содержание уроков входит ознакомление детей с 

простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение основным строевым 

приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передвижений в строю, самым 

необходимым способам передвижения.   

В учебной работе большое место должно быть отведено играм на лыжах и 

передвижению по местности, совершенствованию в технике, но главное содержание 

занятий составляет выработка необходимых качеств – ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. При этом учитываются особенности развития детей этого возраста. 

Уроки лыжной подготовки проводятся в тихую погоду при слабом ветре (не более 2 

м/с), при температуре не ниже –15°С.   

Основная 

направленность 

Программный материал 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших 

склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

На знания о физической 

культуре 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий, 

значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания, особенности дыхания, требования к 

температурному режиму, понятие об обморожении, техника 

безопасности при занятиях лыжами 

 

Плавание (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение умений плавать и 

развитие координационных 

способностей 

Специальные плавательные упражнения для освоения в 

водной среде (погружение в воду с открытыми глазами, 

задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на 

груди, спине и др.). Движение ног и рук при плавании 

способами кроль на груди, кроль на спине или брасс. 

Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты.  

На совершенствование умений Повторное проплывание отрезков отрезков 10-25 м (2-6 
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плавать и развитие выносливости раз) одним из способов плавания. 

Игры и развлечения на воде  

На знание о физической культуре Способы плавания. Правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в экстремальной ситуации 

Самостоятельные занятия Выполнение специальных упражнений, рекомендованных 

программой для освоения умений плавать 

 

Вариативная часть (24 часа) 

Подвижные народные игры. 

3 класс (102 часа) 

Подвижные игры (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

«Пустое место», «Белые медведи», 

«Пятнашки», «Космонавты» 

На закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в 

пространстве 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка» 

На закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, скоростно-силовых 

способностей 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

На овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении в треугольниках , квадратах, 

кругах. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски по воротам с 3-4 м 

(гандбол) и броски в цель (в ходьбе и 

медленном беге), удары поворотам в футболе 

На закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и на развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве 

«Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и 

точно», «Снайперы», «Игры с ведением 

мяча» 

На комплексное развитее 

координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными 

технико-тактическими взаимодействиями 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-гандбол», варианты игры 

в футбол 

На знания о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля, передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча на 

месте, в ходьбе, в беге, выполняемые обеими 

руками и ногами 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение Общеразвивающие упражнения с большими и алыми 
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общеразвивающих 

упражнений с предметами, 

развитие координационных, 

силовых способностей и 

гибкости 

мячами, гимнастической палкой, набивным мячом(1 кг), 

обручем, флажками 

На освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой; 2-3 кувырка вперед; стойка на лопатках; мост из 

положения лежа на спине. Комбинация из освоенных 

элементов 

На освоение висов и упоров, 

развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Совершенствование упражнений в висе стоя и лежа; в висе 

спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе 

лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 

канате; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в 

упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Комбинации из освоенных элементов на гимнастической 

стенке, бревне, скамейке 

На освоение навыков 

лазанья и перелезание, 

развитие координационных 

и силовых способностей, 

правильную осанку 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в 

упоре лежа, лежа на животе, подтягиваясь руками; по 

канату; Перелезание через бревно, коня 

На освоение навыков в 

опорных прыжках, развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

Перелезание через гимнастического коня 

На освоение навыков 

равновесия 

Ходьба приставными шагами; ходьба по бревну(высота до 1 

м); повороты на носках и одной ноге; приседание и переход 

в упор присев, упор стоя на колене, сед 

На освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Шаги галопа в парах, польки; сочетание изученных 

танцевальных шагов; русский медленный шаг 

На освоение строевых 

упражнений 

Команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; 

перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой» 

Освоение общеразвивающих 

упражнений без предметов, 

развитие координационных 

способностей, силы и 

гибкости, правильной осанки 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений 

ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Комбинация (комплексы) ОРУ различной 

координационной сложности 

На знания о физической 

культуре 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание 

Самостоятельные занятия Выполнение освоенных ОРУ с предметами и без предметов, 

упражнений на снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие, танцевальных упражнений 
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Легкоатлетические упражнения (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение навыков ходьбы и 

развитие координационных 

способностей 

ходьба с изменением длинны и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки в различном темпе под 

звуковые сигналы. Сочетание различных видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, в 

присядки, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам 

На освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных способностей 

Обычный бег, с изменением направления движения по 

указанию учителя, коротким, средним, длинным шагом; в 

чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением 

препятствий (мячи, палки и т.п.);  по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты с бегом на 

скорость. Бег с изменением длины и частоты шагов, с 

высоким подниманием бедра, приставными шагами правым, 

левым, боком вперед, с захлестыванием голени назад 

 На совершенствование навыков 

бега и развитие выносливости 

Равномерный, медленный до 5 мин кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км 

На совершенствование бега и 

развитие координационных и 

скоростных способностей 

Бег в коридорчике 30-40 см из различных И.П. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, с 

прыжками через условные рвы, под звуковые и световые 

сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах «круговая эстафета» 

(расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-

20 м). Бег с ускорением от 20 до 30 м. Соревнование до 60 м 

На освоение навыков прыжков, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

С поворотом на 180°,  по разметкам; в длину с места, стоя 

лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50 см; с высоты до 60 см; в высоту с 

прямого разбега, с хлопками в ладоши во время полета; 

многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной прыжок 

с места. 

На закрепление навыков 

прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей 

Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры 

с прыжками и осаливанием на площадке небольшого 

размера. 

Н а овладение навыками метания, 

развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в 

направлении метания, левая (правая) нога впереди на 

дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель(1,5х1,5) с расстояния 4-5 м.Бросок 

набивного мяча (1 кг) из положения, стоя грудью в 

направлении метания двумя руками от груди, из-за головы 

вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное 

расстояние 

На знания о физической культуре Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш»;  темп,  

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 12 мин. Соревнование на короткие 

дистанции до 60 м. Прыжки через небольшие естественные 

вертикальные  (высотой до 50 см) и горизонтальные (до 110 

см) препятствия. Совершенствование прыжковых 

упражнений на 1  и 2 ногах, бросков больших и малых 

мячей, др. легких предметов на дальность и в цель 
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Лыжная подготовка (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение техники лыжных 

ходов 

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 

Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. 

Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью 

На знания о физической 

культуре 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий кроссом для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания, Требования к 

температурному режиму. Понятие об обморожении. Техника 

безопасности при занятиях лыжами 

 

Плавание (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение умений плавать и 

развитие координационных 

способностей 

Специальные плавательные упражнения для освоения в 

водной среде (погружение в воду с открытыми глазами, 

задержка дыхания под водой, «поплавок», скольжение на 

груди, спине и др.). Движение ног и рук при плавании 

способами кроль на груди, кроль на спине или брасс. 

Проплывание одним из способов 25 м. Прыжки с тумбочки. 

Повороты.  

На совершенствование умений 

плавать и развитие выносливости 

Повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков 10-25 м (2-6 

раз)одним из способов плавания. 

Игры и развлечения на воде  

На знание о физической культуре Название плавательных упражнений, способов плавания и 

предметов для обучения. Влияние плавания на состояние 

здоровья, правила гигиены и техники безопасности, 

поведение в экстремальной ситуации 

Самостоятельные занятия Выполнение специальных упражнений, рекомендованных 

программой для освоения умений плавать 

 

Ритмика (12 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Шаги галопа в парах, шаги польки, русский медленный шаг, 

пружинный шаг. Поочередное выставление и выбрасывание 

ноги на пятку вперед, в сторону, назад. Подскоки. 

Комбинации из изученных танцевальных шагов  

упражнений 

На освоение ритмико-

гимнастических упражнений 

и развитие 

координационных 

способностей 

Изменение направления движения с изменением мелодии. 

Прыжки под музыку на скакалке. ОРУ под музыку 

На овладение навыков 

использования звучащих 

инструментов 

Передача сильных и слабых долей в произведениях с 

помощью бубна 

На овладение навыков 

импровизации движений на 

музыкальные темы, игры под 

музыку 

Передача различными формами движения динамических 

акцентов музыки. Подражательные движения под музыку; 

инсценировок песен. Подбор свободных движений под 

музыку разного характера после объяснения 
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На знания о физической 

культуре  

Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий ритмикой для организма. Понятия 

«ритм», «темп», названия танцевальных шагов, 

упражнений. Техника безопасности на занятиях ритмикой 

 

Русская лапта (8 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение основных стоек, 

перемещений и развитие 

координационных 

способностей  и быстроты 

Стойки подающего. Стойки игроков в поле. Перемещения 

лицом, боком, спиной вперед 

На освоение навыков ловли, 

бросков, передачи мяча и 

развитие координационных 

способностей и ловкости 

Ловля мяча одной  и двумя  руками. Броски мяча на 

заданное расстояние. Передача мяча на короткое, среднее и 

дальнее расстояние. Эстафеты с элементами ловли, бросков, 

передачи мяча 

На освоение навыков подачи 

мяча и развитие 

координационных  и 

скоростно-силовых 

способностей  

Подача мяча (низкая, средняя, высокая) 

На знания о физической 

культуре  

Из истории развития «Русской лапты»,влияние занятий 

«Русской лаптой» на организм. Правила игры. Правила 

техники безопасности во время занятий «Русской лаптой»  

 

Вариативная часть (4 часа) 

Подвижные народные игры. 

4 класс (102 часа) 

Подвижные игры (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к 

ориентированию в пространстве 

«Пустое место», «Белые медведи», 

«Пятнашки», «Космонавты» 

На закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в 

пространстве 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка» 

На закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность, 

развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей 

«Кто дальше бросит» 

«Точный расчет» 

«Метко в цель» 

На овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в движении 

в треугольниках, квадратах, кругах. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски по 

воротам с 3-4 м (гандбол) и броски в цель (в 

ходьбе и медленном беге), удары поворотам в 

футболе 

На закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и на развитие способностей 

«Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», 

«Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу», «Охотники и утки», «Быстро и 
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к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве 

точно», «Снайперы», «Игры с ведением мяча» 

На комплексное развитее 

координационных и кондиционных 

способностей, овладение элементарными 

технико-тактическими взаимодействиями 

«Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-гандбол», варианты игры в 

футбол 

На знания о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Самостоятельные занятия Броски, ловля, передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча на 

месте, в ходьбе, в беге, выполняемые обеими 

руками и ногами 

 
Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

Перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на 

лопатках; мост из положения лежа на спине, равновесие. 

Комбинация из освоенных элементов 

На освоение висов и упоров, 

развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Совершенствование упражнений в висе стоя и лежа; в висе 

спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и 

прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе 

лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 

канате; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в 

упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Комбинации из освоенных элементов на гимнастической 

стенке, бревне, скамейке 

На освоение навыков лазанья 

и перелазания, развитие 

координационных и силовых 

способностей, правильную 

осанку 

 Лазанье по канату в три приема; перелазания через 

препятствия. 

На освоение навыков в 

опорных прыжках, развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей 

 Опорный прыжок на козла: вскок в упор на коленях и 

соскок взмахом. 

На освоение навыков 

равновесия 

Ходьба  по бревну большими шагами и выпадами; ходьба 

на носках; повороты прыжком на 90 и 180; опускание в 

упор, стоя на колене. 

На освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

 Шаг польки в парах, галоп. Соединение ранее изученных 

шагов 

На освоение строевых 

упражнений 

 Перестроение из одной шеренги в 3 уступами, из колонны 

по одному в колону по 3, по 4 с поворотом в движении. 

На знания о физической 

культуре 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной 

ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание 
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Самостоятельные занятия Выполнение освоенных ОРУ с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, акробатических 

упражнений на равновесие, танцевальных упражнений 

 

Легкоатлетические упражнения (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение навыков ходьбы 

и развитие координационных 

способностей 

Ходьба с изменением длинны и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки в различном темпе под 

звуковые сигналы. Сочетание различных видов ходьбы: с 

коллективным подсчетом, с высоким подниманием бедра, 

в присядки, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам 

На освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Обычный бег, с изменением направления движения по 

указанию учителя, коротким, средним, длинным шагом; в 

чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением 

препятствий (мячи, палки и т.п.;  по размеченным 

участкам дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты с 

бегом на скорость. 

Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, приставными шагами правым, левым, 

боком вперед, с захлестыванием голени назад 

 На совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

Равномерный, медленный до 6-8 мин кросс по 

слабопересеченной местности до 1,5 км 

На совершенствование бега и 

развитие координационных и 

скоростных способностей 

Бег в коридорчике 30-40 см из различных И.П. с 

максимальной скоростью до 60 м, с изменением скорости, 

с прыжками через условные рвы, под звуковые и световые 

сигналы. Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах «круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная эстафета» 

(расстояние 10-20 м) 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Соревнование до 60 м 

На освоение навыков 

прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей 

 Прыжки на заданную длину по ориентирам; на 

расстоянии 60-110 см в полосу приземления шириной 30 

см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и 

вполсилы ( на точность приземления); с высоты до 70 см;  

с поворотом в воздухе на 90- 120 и с точным 

приземлением в квадрат; в высоту с прямого и бокового 

разбега; многоскоки. 

Н а овладение навыками 

метания, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей 

Метание малого мяча с места, из положения  стоя боком в 

направлении метания, на точность, дальность, в 

горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5-6 м. 

На знания о физической 

культуре 

Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш»;  темп,  

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, 

элементарные сведения о правилах соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях 

Самостоятельные занятия Равномерный бег до 12 мин. Соревнование на короткие 

дистанции до 60 м. Прыжки через небольшие 

естественные вертикальные  (высотой до 50 см) и 

горизонтальные (до 110 см) препятствия. 

Совершенствование прыжковых упражнений на 1  и 2 

ногах, бросков больших и малых мячей, др. легких 
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предметов на дальность и в цель  (правой и левой рукой) 

 

1 вариант (при наличии соответствующей материально-технической базы): 

Лыжная подготовка (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение техники лыжных 

ходов 

Попеременный двухшажный ход. Спуски с пологих 

склонов. Торможение плугом и упором. Повороты 

переступанием в движении. Подъем лесенкой. 

Прохождение дистанции до 2,5 км. 

На знания о физической 

культуре 

Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий кроссом для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности дыхания, Требования к 

температурному режиму. Понятие об обморожении. 

Техника безопасности при занятиях лыжами 

 

2 вариант: Подвижные игры на свежем воздухе (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На закрепление и 

совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных 

способностей. 

 Катание с горки. Бег с равномерной скоростью 1 км 

На знания о физической 

культуре 

Основные требования к одежде и обуви во время 

занятий на улице. Значение занятий кроссом для 

укрепления здоровья и закаливания. Особенности 

дыхания, Требования к температурному режиму. 

Понятие об обморожении. Техника безопасности при 

занятиях подвижными играми на улице в зимний 

период времени. 

Самостоятельные занятия Прохождение дистанции до 1500 м в медленном темпе 

 На закрепление и 

совершенствование навыков 

прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей. 

«Знак качества», кроссовая подготовка бег до 1000 м., 

«Кто быстрее?», подъемы и спуски с горки, катание с 

горки, «Льдинка», «Два мороза» 

На закрепление и 

совершенствование метаний, 

развитие к дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей 

«Снежный ком», «Метко в цель», «Крепость», 

«Маленький хоккей», «Засада» 

 

Плавание (21 час) 

Основная направленность Программный материал 

На освоение умений плавать и 

развитие координационных 

способностей 

Специальные плавательные упражнения для освоения 

в водной среде (погружение в воду с открытыми 

глазами, задержка дыхания под водой, «поплавок», 

скольжение на груди, спине и др.). Движение ног и рук 

при плавании способами кроль на груди, кроль на 

спине или брасс. Проплывание одним из способов 25 м. 

Прыжки с тумбочки. Повороты.  

На совершенствование умений 

плавать и развитие выносливости 

Повторное проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; повторное скольжение на груди с 

задержкой дыхания; повторное проплывание 
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отрезков 10-25 м (2-6 раз)одним из способов 

плавания. 

Игры и развлечения на воде  

На знание о физической культуре Название плавательных упражнений, способов 

плавания и предметов для обучения. Влияние плавания 

на состояние здоровья, правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в экстремальной ситуации 

Самостоятельные занятия Выполнение специальных упражнений, 

рекомендованных программой для освоения умений 

плавать 

 

Русская лапта (24 часа) 

Основная направленность Программный материал 

На совершенствование навыков 

метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Передачи теннисного мяча в парах с места; 

метание в  на точность; в движущуюся цель. 

Удары по мячу битой. 

На совершенствование навыков бега, 

развитие скоростно-силовых, 

скоростных и координационных 

способностей  

Бег с ускорением (30-60 м), с изменением 

скорости, с преодолением препятствий. 

На освоение тактики игры Действие игроков в поле. Осаливание, 

самоосаливание. 

На овладение игрой Игра по упрощенным правилам лапты. 

 

Планируемые результаты 

 освоения программы по предмету «Физическая культура» 

1 класс 

Ученик получит представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 

 о способах изменения направления и скорости передвижения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 о правилах поведения на занятиях физической культурой; 

 о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

Ученик научится: 

 выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

 выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направленно 

воздействующие на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышечных 

групп; 

 выполнять упражнения на профилактику плоскостопия; 

 выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

 выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр, самостоятельно 

проводить подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов 

в развитии основных физических качеств. 

2 класс 
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Ученик получит представления: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

 о работе мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Ученик научится: 

 составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельные  занятия; 

 контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

физической культуры; 

 технически правильно стартовать из различных исходных положений; 

 правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках; 

 различать быстрый и медленный темп бега; 

 с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона и в равномерном 

темпе до 10 мин; 

 прыгать в длину с места, отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с 

7—9 шагов разбега; 

 прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—8 шагов; 

 преодолевать с помощью бега и прыжков полосу препятствий; 

 выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с 1-3 шагов  

разбега. 

 толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками и метать малым 

мячом в цель; 

 технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), принимать 

основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и 

с предметами, акробатические упражнения (слитно выполнять кувырок вперед, 

стойка на лопатках, кувырок в сторону), упражнения в висах (простые и смешанные 

висы, подтягивание из виса), в упорах (лазанье по наклонной скамейке и 

перелезание через гимнастическое бревно), опорные прыжки с мостика через козла 

или коня высотой 100 см; 

 выполнять  упражнения на рейке гимнастической скамейке и бревне; 

 передвигаться на лыжах скользящим шагом с палками; 

 выполнять подъемы и спуски с небольших склонов; 

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием; 

 владеть мячом: выполнять передачи мяча на расстоянии до 5 м, ловли, ведения и 

броски; 

 играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 
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физической культурой. 

3 класс 

Ученик получит представления: 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем;  

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; о терминологии разучиваемых упражнений, об их 

функциональном смысле и направленности воздействия на организм; о физических 

качествах. 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки. 

 понятия «ритм», «темп», названия танцевальных шагов, упражнений, технику 

безопасности на занятиях ритмикой. 

 об истории развития «Русской лапты», влияние занятий «Русской лаптой» на 

организм, правила игры, правила техники безопасности во время занятий «Русской 

лаптой». 

Ученик научится: 

 правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках;  

 с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, ровной  открытой 

местности; 

 бегать в равномерном темпе до 10 мин;  

 стартовать из различных И.П.;  

 отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 

6-7 шагов;  

 преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-4 препятствий;  

 прыгать в высоту с прямого разбега с 6-7 шагов;  

 прыгать с поворотами на 180°, в метаниях на дальность и на меткость:  

 метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г на дальность с места и 1-3 

шагов разбега из разных И.П. правой и левой рукой;  

 толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из разных И.П.,  

 метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 

10 м для мальчиков, 7 м для девочек. 

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями;  

 владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в 

процессе соответственно подобранных подвижных игр;  

 играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка 

(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскетбол); 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, организовывать и проводить самостоятельные занятия;  

 ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; выполнять 

строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой;  

 принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без 

предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным 

мячом массой 1кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной осанки);  
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 лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на 

расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад;  

 осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см;  

 ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 

90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене;  

 выполнять висы, упоры, рекомендованные комплексной программой учащихся 1-4 

классов;  

 прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад;  

 в положении наклона туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться 

пальцами рук пола; 

 на лыжах передвигаться попеременным двухшажным ходом без палок и с палками, 

осуществлять подъем «лесенкой», спуски в высокой и низкой стойках, 

передвигаться на лыжах до 2 км с равномерной скоростью; 

 выполнять шаги галопа в парах, польки, русский медленный шаг, пружинный шаг, 

поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед, в сторону, назад, 

подскоки, прыжки под музыку на скакалке, ОРУ под музыку, использовать детские 

звучащие инструменты, подбирать свободные движения, инсценировать песни. 

 играть в русскую лапту по упрощённым правилам: выполнять стойки подающего, 

стойки игроков в поле, перемещения лицом, боком, спиной вперед, ловлю мяча 

одной и двумя руками, броски мяча на заданное расстояние, передачу мяча на 

короткое, среднее и дальнее расстояние, подачу мяча (низкая, средняя, высокая). 

4 класс 

Ученик получит представления: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;  

 о способах и особенностях движений, передвижений;  

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм;  

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;  

 о причинах травматизма на занятиях физической культуры; 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования. 

Ученик научится: 

 соблюдать правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 
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 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

 выполнять строевые упражнения; 

 лазать по гимнастической лестнице, стенке; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 выполнять кувырок вперед, кувырок назад; 

 осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 см; 

 ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов; 

 прыгать через скакалку; 

 выполнять висы и упоры; 

 правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках; 

 бегать по дорожке стадиона с максимальной скоростью до 60 м; 

 бегать в равномерном темпе до 10 мин; 

 преодолевать расстояния с равномерной скоростью до 1500 м; 

 прыгать в высоту с прямого и бокового разбега; 

 владеть техникой метания мяча; 

 метать мяч на дальность; 

 метать мяч в цель; 

 ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма; 

 выполнять строевые упражнения; 

 лазать по гимнастической лестнице, стенке; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 выполнять кувырок вперед, кувырок назад; 

 осуществлять опорный прыжок с мостика через козла высотой 100 м; 

 ходить по бревну с выполнением поворотов, приседаний и переходов; 

 прыгать через скакалку; 

 выполнять висы и упоры;  

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

 владеть мячом: ловле, броску и передачи; 

 играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка  

(«Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-баскетбол); 

 играть в русскую лапту по упрощенным правилам: выполнять передачу теннисного 

мяча в парах, метать мяч на точность; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

Тематическое планирование по физической культуре приведено в приложении 10. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

2-4 класс 

Пояснительная записка 

     В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1—4 классов образовательных 

учреждений. 

       Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов 

Российской Федерации являются постоянное информирование населения, пропаганда 

знаний, обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья 
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условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

       В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая 

непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, правильным 

действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация программы позволит: 

       • привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 

       • сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

       • выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

       Программа обеспечена учебными пособиями, рабочими тетрадями (авторы Л. П. 

Анастасова и др.), методическим пособием (автор В. Я. Сюньков), игрой «Азбука 

пешехода» (под общей редакцией А. Т. Смирнова) (см. раздел «Литература»). 

     В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 

человека. 

       Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

       • работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

       • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы). 

       Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 

начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях. 

       Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

2 КЛАСС 

Примерное содержание дополнительного материала программы ОБЖ  

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

       1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

       Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

       II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 

      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 

       Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; 

сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

       Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

       Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

       2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

       III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
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учащихся 

      3.1. Безопасное поведение на воде 

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 

       Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже. 

       Уроки плавания: 

       — подготовительные упражнения для освоения в воде; 

       — техника спортивного плавания «кроль на груди». 

       3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения 

      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

       Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. 

Как вести себя на реке зимой. 

       Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила 

поведения. 

       Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

       Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них. 

       3.3. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

       Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

       Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности 

пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

       Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  

      чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 

       правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 

       правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

       возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, 

правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

       ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми; 

       от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок 

и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. 

Избыточный вес; 

       травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

       какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений; 

       как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!». 

Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь:  

      правильно перейти водоем по льду; 

       правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»; 

       ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

       правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться 

от них; 

       распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

       оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 
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обморожении; 

       действовать по сигналу «Внимание всем!». 

3 КЛАСС 

Примерное содержание дополнительного материала программы ОБЖ  

      I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

      1.1. Безопасное поведение на дорогах 

      Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

       Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 

       Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

       Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. 

Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по 

загородной дороге. 

       1.2. Мы — пассажиры 

      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

       1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

      Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 

поведения. 

       Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

       1.4. Безопасное поведение дома 

      Лифт — наш домашний транспорт. 

       Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

       Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

       Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

       1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

       Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. 

       Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

       2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами 

      Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

       3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      3.1. Чрезвычайные ситуации 

      Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

       Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

       3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать:  

      правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

       виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 



 256 

Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния 

дороги; 

       правила движения пешеходов по загородной дороге; 

       обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

       правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 

общественном транспорте; 

       меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

       признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

       правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с 

незнакомыми людьми; 

       как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

       о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

       — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

       — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь:  

      переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, 

сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

       оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной 

путь; 

       правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

       двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

       правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в 

общественном транспорте; 

       разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

       соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 

электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

       оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

       действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

4 КЛАСС 

Примерное содержание дополнительного материала программы ОБЖ  

       I. Основы здорового образа жизни 

      1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых 

отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

       1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

      Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и 

физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

       II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

      2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 

помощь 

      Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. 

       Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

       Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

       Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

       Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

       2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 
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      Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

       Правила обработки ран. Перевязка ран. 

       Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

       Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

       Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 

кистей рук, бедра, колена). 

       III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

      3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 

1—3 классах) 

      Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота. 

       3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 

классах) 

      Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

       Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. 

       Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 

       Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

       Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

       3.3. Безопасное поведение на природе 

      Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, солнцу, часам и местным предметам. 

       Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

       Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

       3.4. Безопасное поведение на воде 

      Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать:  

      правила перехода дороги; 

       правила движения на велосипедах; 

       правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира; 

       основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 

       как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 

водную преграду; 

       меры пожарной безопасности при разведении костра; 

       когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

       основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно 

влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь:  

      правильно переходить дорогу, перекресток; 

       ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную 

переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и 

погасить костер; 

       вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и 
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ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

       оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 

(кистей рук, бедра, колена). 

 

Православная культура 

2-4 классы  

 

Пояснительная записка 

 

     Содержание понятия "православная культура" включает два обязательных уровня 

знания: 

1. Базисный уровень. Это знания духовно-нравственного характера: православное учение о 

Творце и творении.  

2. Культурно-образовательный уровень. Это преломление учения в различные формы 

общественной, культурной, материальной жизни русского народа в подуровнях: 

церковнославянский язык, религиозная живопись и иконопись, литература, православное 

образование, церковная музыка, религиозная философия. Православная культура относится 

к образовательным областям "Обществознание", "Искусство" и "Филология". Выделение 

отдельной образовательной области Православная культура" представляется необходимым, 

так как этот учебный предмет имеет самостоятельный и специфический объект изучения 

— процесс развития православной культуры и сложную структуру содержания, которая в 

полном объеме не может быть усвоена в составе других образовательных областей. В 

содержание этого предмета включаются материалы, изучение которых будет 

способствовать формированию морального и эстетического оценочного суждения явлений 

окружающей действительности на основе православных традиций и системы ценностей. 

Предметом изучения являются феномены православной культуры, отраженные в 

Священном Писании, произведениях искусства (архитектура, живопись, музыка), духовной 

и светской литературы, источниках краеведения. 

     Областью научного знания, в котором используется понятие "православная культура", 

является образование теория и методика духовно-нравственного и эстетического 

воспитания. Поэтому данное понятие связано с понятиями "эстетическое воспитание" и 

"нравственное воспитание". Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи с 

такими учебными предметами, как музыка, изобразительное искусство, окружающий мир, 

история, обществознание, русская литература, русский язык, мировая художественная 

культура. 

     Цели и задачи программы учебного предмета "Православная культура" 

     В соответствии с ведущими целями общеобразовательной школы, определяемыми 

Законом РФ "Об образовании" и обозначенными в "Примерном содержании образования 

по учебному предмету „Православная культура"", программой определяются следующие 

общие задачи обучения и воспитания: 

• Преподавание школьникам культурологических знаний, необходимых для формирования 

у них целостной картины мира на основе традиционных для России православных 

культурных ценностей. 

• Воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями в 

православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своем поведении. 

• Передача современным школьникам знаний в области православной культурной 

традиции как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. В 

соответствии со спецификой предмета, имеющего многокомпонентную структуру 

содержания, конкретизируются задачи воспитания детей. 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 
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• Развитие понимания смысла творческого действия Бога-Творца. 

• Развитие нравственного чувства сопереживания. 

• Развитие чувства ответственности за другого человека. 

• Развитие чувства благодарения. 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающим миром людей и природы в 

соответствии с нормами христианской морали. Задачи эстетического воспитания: 

• Развитие эстетического восприятия. 

• Развитие художественных представлений и понятий о православной культуре. 

• Развитие эстетических суждений и вкусов в области объектов православной культуры. 

• Развитие навыков художественной деятельности и эстетических потребностей на основе 

образцов православного искусства. 

     Решение поставленных задач может быть реализовано при условии увлечения 

школьников православной культурой. 

Педагогическая интерпретация поставленных задач предполагает выделение знаний, 

умений, навыков, уровней воспитанности, являющихся показателями их реализации. 

Определение знаний не является сложной проблемой, так как предмет предполагает 

ознакомление учащихся с основным содержанием христианского вероучения, памятниками 

православной письменности, изобразительного и музыкального искусства. Объем знаний 

предопределен культурологическим характером предмета и отражен в "Примерном 

содержании образования по предмету...". 

    Определение умений и навыков в предметной области "Православная культура" 

     Педагогическое решение предполагает создание системы выработки специфических (в 

соответствии со спецификой предмета) навыков-умений. Их специфика связана с 

Божественным характером Источника, питающего православную культуру, постижение 

которого невозможно в рамках светского общего образования. В то же время изучение 

предмета "Православная культура" в объеме, определенном "Примерным содержанием 

образования по предмету...", становится достижимым при активизации образно-

ассоциативного восприятия учебной информации. Для этого в содержании программы 

должны быть представлены методические материалы, которые будут его стимулировать. 

Возможностями активизации образно-ассоциативного восприятия обладают методики 

эстетического, нравственного воспитания и методики стимулирования навыков 

художественного творчества, которые могут быть успешно использованы на уроке 

православной культуры. 

     Навык формируется повторением. На уроках православной культуры у детей 

посредством тренировок можно развить навыки общения с объектами православной 

культуры, видения целенаправленного формирования образа Божиего творения в 

окружающей жизни, потребность искать его и находить в Священном Писании, в жизни 

святых, в православных традициях и ценностях, отраженных в произведениях искусства и в 

окружающей жизни (в православных праздниках, языке богослужения и т.д.).  

      Отсюда следуют два вывода: 

1. Ребенок должен овладеть языковыми навыками восприятия православной культуры. Это 

связано с развитием творческого мышления и восприятия. Данные психологов показывают, 

что у детей есть задатки творческого восприятия. Оно характеризуется взаимосвязью 

нравственной и эстетической категорий: категория добра сливается с категорией 

красивого, прекрасного, категория зла — с категорией безобразного. Творческое развитие 

предполагает движение от образа-чувства к средству выражения: интонации, жанру, стилю, 

цвету, форме, особенностям языка, обряду, канону. Навыки следует вырабатывать у 

ребенка в единстве освоения им формы и содержания православного искусства. 

2. Урок православной культуры может быть только личностно-ориентированным. Это 

реализуется в форме диалога. Педагог идет от пробуждения чувства ребенка через образ и 

затем к осознанию им средств выражения. При этом используются эвристические и 

проблемные методы обучения. 
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      Содержание учебного предмета "Православная культура" призвано обеспечить 

усвоение школьниками основ социального и культурного опыта, и поэтому оно должно 

состоять из тех же компонентов, что и весь опыт в целом. 

     Структуру программы нельзя отделять от ее содержания, методов преподавания, 

принципов организации материала. Учитель должен всегда помнить о специфике предмета, 

его культурологическом содержании, о том, что объектом изучения является процесс 

развития культурного феномена — православной культуры. Восприятие культурных 

явлений без эмоционально-оценочного отношения, а значит, без увлеченности самим 

предметом невозможно.  

    Ценностные приоритеты школьников определяются в такой иерархической 

последовательности: 

   Младшие школьники (1—4 классы): семья; 2) Бог; 3) дружба (любовь); 4) книги (Гарри 

Поттер, Астрид Линдгрен "Пеппи — Длинный чулок", Дж. Толкиен, Винни Пух); 5) 

искусство, музыка; 6) материальные блага; 7) театр, кино (компьютер). 

   Нравственные ценности: 

Младший школьный возраст: 

1) доброта, любовь; 2) честность. 

Дети не принимают: 

1) злость; 2) подлость; 3) ложь. 



 

Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 

 
№ 

п/п 

Кл

асс 

Предмет Программа Учебники 

Название Автор Год 

изда-

ния 

Название Автор Год 

изда-

ния 

% 

обесп-

сти 
1.  1 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

Журова Л. Е. 2011 
Русский язык. 1 класс. М: 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

Иванова С.В., 

Евдокимова 

А.О., Кузнецова 

М.И. 

2011 100% 

2.  2 
Русский язык 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

С.И. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Русский язык: Учебник 

для учащихся 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М.: 

Вентана-Граф, 2008 

С.В. Иванов и 

др. 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

3.  1 Литературное 

чтение 

«Литературное 

чтение» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

 

Л.А.Ефросинина 

М.И. Оморокова 

 

2011 Букварь: учебник для уч-

ся 1 класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.-

М.:Вентана-Граф, 2008. 

Литературное чтение. 1 

класс. М.:Вентана-Граф, 

2011.                   

Литературное чтение. 1 

класс. М: Вентана-Граф, 

2011 

Л.Е. Журова 

 

 

 

 

 

Ефросинина 

Л.А. 

2011 100% 
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4.  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературное 

чтение» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

 

 

 

Л.А.Ефросини

наМ.И. 

Оморокова 

 

2011  Литературное чтение: 

Учебник для учащихся 2 

класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - 

М:Вентана-Граф. 

Литературное 

чтение:Учебная 

хрестоматия для 

учащихся 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-

Граф.2009 

Л.А. 

Ефросинина, 

М.И. Оморокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 100% 

5.  2 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

Английский язык. 

Forward. 2-4 классы. 

Программа. + CD 

 

Вербицкая М. В. 

2011 

Английский язык: 

Forward. 2 класс. 

Учебник. В 2-х частях. + 

CD 

 

Вербицкая М. В. 

Оралова О. В. 

2011 100% 

6.  
1 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

«Математика» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

В.Н. 

Рудницкая 

 

2011 
Математика. 1 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 2х 

частяхМ: Вентана-Граф, 

2011 

Е.Э. Кочурова,      

В.Н. Рудницкая,     

О.А. Рыдзе. 

2011 100% 

7.  2 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

«Математика» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

В.Н. 

Рудницкая 

 

2011 Математика: Учебник для 

учащихся 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Вентана-

Граф, 2009 

 

 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

 

 

 

2009 100% 
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8.  1 Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

«Окружающий мир» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Н.Ф. 

Виноградова 

 

 

 

 

 

2012 

Окружающий мир. 1 

класс учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана 

- Граф. 2011. 

Н.Ф. 

Виноградова 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

100% 

9.  2 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

«Окружающий мир» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2012 

Н.Ф. 

Виноградова, 

Г.С. Калинова 

 

 

 

 

2012 Окружающий мир: 

Учебник для учащихся 2 

класса 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Вентана-

Граф, 2008 

 

Н.Ф. 

Виноградова 

 

 

 

 

 

2008 100% 

10.  2  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

 

 

 

 

Программы курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

М.Просвещение 2009 

 

 

Л.П. 

Анастасова, 

П.В.Ижевский 

 

 

 

 

 

 

2009 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 2 

класс учебник для 

общеобразовательного 

учреждения М.: 

Просвещение 2009 

 

 

 

 

 

Анастасова Л.Я., 

Ижевский Н.В. 

Иванова Н.В. 

2011 30% 

11.  2 Православная 

культура 

 

 

 

 

 

 

Православная 

культура: Концепция 

и программа учебного 

предмета. 1-11 года 

обучения. М.:Центр 

поддержки 

культурно- истории-

ческих традиций 

Шевченко Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Православная культура: 

экспериментальное уч. 

пособие для нач. классов 

общеобразовательных 

школ: 1 (2) годы 

обучения, 2008 г. 

Л.Л. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

2003 100% 
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 отечества. 2008 
12.  2 Информатика 

и ИКТ 

«Информатика» 

Программы для 

начальной школы. 

2-4 класс 

Матвеева Н. В. 

Цветкова М. С. 

 

 

2012 Информатика и  ИКТ 

Учебник для 2 класса 

 

 

Матвеева Н. В. 

Челак Е. Н. 

Конопатова Н. 

К. 

2012 

 

 

 

30% 

13.  1 
Изобразитель

ное 

искусство 

 

 

 

 

 Интегрированная 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 1-4  

классы 

Москва Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 2011 

Савенкова Л. 

Г. 

Ермолинская  

Е. А. 

 

 

 

 

2011 

Изобразительное 

искусство 1 класс 

Москва издательский 

центр «Фентана Граф», 

2011 

Савенкова Л. Г. 

Ермолинская  

Е. А. 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

10% 

14.  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 Интегрированная 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 1-4  

классы 

Москва Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 2011 

 

 

Савенкова Л. 

Г. 

Ермолинская  

Е. А. 

 

 

 

 

 

2011 
Изобразительное 

искусство. Учебник. 2 

класс. 

 

 

 

 

 

 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 20%. 

15.  1 
Музыка 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие для учителя 

«Музыка» 

Москва Издательский 

дом «Вентана – Граф» 

2011 

 

 

Школяр Л. В. 

Усачёва В. О. 

Школяр В. А. 

 

 

 

2011 

«Музыка» учебник 1 

класс 

Усачёва В. О. 

Школяр Л. В.  
2011 

20% 

16.  2 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

Методическое 

пособие для учителя 

«Музыка» 

Москва Издательский 

Усачёва В. О. 

Школяр Л. В. 

 

 

2011 «Музыка» учебник 2 

класс 

 

 

Усачёва В. О. 

Школяр Л. В. 

 

 

2011 

 

 

 

20% 
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 дом «Вентана – Граф» 

2011 

 

  

 

 

 

  

 

 

17.  1 Физическая 

культура Физическая культура. 

Программа. 1-4 

классы. + CD 

 

Петрова Т. В. 

Копылов Ю. А.  

Полянская Н. 

В. 

Петров С. С. 

 

2011  

Физическая культура 

1-2 классы 

Петрова Т. В. 2011 10% 

18.  2 Физическая 

культура 
Физическая культура. 

Программа. 1-4 

классы. + CD 

 

Петрова Т. В. 

Копылов Ю. А.  

Полянская Н. В. 

Петров С. С. 

 

2011 Физическая культура 

1-2 классы 

Петрова Т. В. 2011 11% 

19.  1 Технология 

 

 

 

Технология. 

Программа 1 -4 

классы. М: Вентана-

Граф, 2012 

Е.А. Лутцева 

 

2012 Технология. 1 класс. М: 

Вентана-Граф, 2011 

 

 

Е.А. Лутцева 

 

 

 

2011 

 

 

 

100% 

20.  2  Технология 

 

 

 

 

 

Технология. 

Программа 1 -4 

классы. М: Вентана-

Граф, 2012 

 

 

Е.А. Лутцева 

 

2012  Технология учебник 2 

класс 

 

 

 

 

Е.А. Лутцева,           

под ред проф.                      

В.Д. Симоненко.  

 

  

2011 

 

 

 

 

20% 

 

 



Рабочие программы по учебным предметам начальной  школы 
 

 Русский язык 

1.  Рабочая программа по предмету « Русский язык» в  1 классе Захарова Н. В. 

2.  Рабочая программа по предмету « Русский язык» во  2 классе Головченко Г. И. 

 Литературное чтение 

3.  Рабочая программа по предмету « Литературное чтение»  в 1 

классе  

Захарова Н. В. 

4.  Рабочая программа по предмету « Литературное чтение»  во 2 

классе  

Головченко Г. И. 

 Английский язык 

5.  Рабочая программа по предмету «Английский язык»  во 2 

классе  

Громова Н. Е. 

 Математика 

6.  Рабочая программа по предмету « Математика» в 1 классе  Захарова Н. В. 

7.  Рабочая программа по предмету « Математика» во 2 классе  Головченко Г. И. 

8.  Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» во 2 классе Головченко Г. И. 

 Окружающий мир 

9.  Рабочая программа по предмету Окружающий мир»  в 1 классе  Захарова Н. В. 

10.  Рабочая программа по предмету Окружающий мир»  во 2 

классе  

Головченко Г. И. 

 Технология  

11.  Рабочая программа по предмету  «Технология» в 1 классе  Захарова Н. В. 

12.  Рабочая программа по предмету  «Технология» во 2 классе  Головченко Г. И. 

 Изобразительное искусство 

13.  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

в 1 классе» 

Захарова Н. В. 

14.  Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

во 2 классе  

Головченко Г. И. 

 Музыка  

15.  Рабочая программа по предмету «Музыка»  в 1 классе  Захарова Н. В. 

16.  Рабочая программа по предмету «Музыка»  во 2 классе  Головченко Г. И. 

 Физическая культура 

17.  Рабочая программа по предмету « Физическая культура» в 1 

классе  

Захарова Н. В. 

18.  Рабочая программа по предмету « Физическая культура» во 2 

классе  

Головченко Г. И. 

19.  Основы безопасности жизнедеятельности  

20. 19. Рабочая программа по ОБЖ во 2 классе Бузанаков В. Ю. 

21.  Православная культура  

22. 20. Рабочая программа по православной культуре во 2 классе Бузанакова Г. В. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития младших школьников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Прелестненская средняя общеобразовательная школа». 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования Программа опирается на следующие ценности:  

патриотические чувства гражданина России;  

гражданская идентификация;  

общечеловеческие ценности;  

поликультурный мир;  

личное нравственное самосовершенствование. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

o формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

o укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

o формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

o формирование нравственного смысла учения; 
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o формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

o принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

o формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

o формирование основ российской гражданской идентичности; 

o пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

o воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

o формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

o развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

o укрепление доверия к другим людям; 

o развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

o становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

o формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

o формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

o формирование отношения к семье как основе российского общества; 

o формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

o формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

o знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской 

семьи. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации. 

Совместные усилия институтов общества направлены на достижение 

современного воспитательного идеала. 
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1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Образовательное учреждение реализует поставленные задачи с учетом следующих 

принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности 

его интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого 

принципа обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; 

признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие 

пред учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является  также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения.  Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культурного 

поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных 
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поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными 

формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой 

народа, осознание вклада национальных культур народов России в создание и 

развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. 

Уроки по предметам «Окружающий мир» и призваны раскрыть многообразие 

культурных ценностей (традиций, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 

проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное 

отношение к другой культуре. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется 

посредством организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники 

принимают участие в подготовке и организации труда, игры, общения, которые 

направлены на помощь, содействие, сопереживание объектам окружающего мира, 

проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков. 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях: 

«Акция «Подарок ветерану» - участие в помощи ветеранам, проживающим в селе; 

«Братья наши меньшие» - забота о животных; 

«Мы – шефы детского сада» - участие в организации праздников, досугов, игр 

детского сада «Лучик»; поделки игрушек, костюмов, атрибутов игр для малышей. 

«Подарок маме и любимой бабушке» - изготовление поделок к празднику 

Международный женский день, День матери. 

5. Принцип учета потребностей обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Процесс воспитания должен быть организован таким образом, 

чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в 

школьной жизни: «ученик», «член классного коллектива», «одноклассник», 

«участник деятельности». Программа работы образовательного учреждения 

опирается на особенности контингента учащихся, их этнический состав, уровень 

познавательных интересов. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. 

Обучающиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно условие его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включаться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, района, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной 
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стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. Содержание урочной деятельности 

представлено следующими предметными областями: филология (уроки русского языка, 

литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), 

искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных 

курсов, кружков, практической деятельности включенных в духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное и социальное 

направление личности. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о символике г. 

Белгорода, Прохоровского района; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Прохоровского района, своего села; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  села; 

 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

o первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

o различение хороших и плохих поступков; 

o представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

o элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

o бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

o знание правил этики, культуры речи; 

o стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

o представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

o первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

o уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

o элементарные представления об основных профессиях; 

o ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

o элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

o первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

o умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

o умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

o бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

o отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

o развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

o ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

o элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

o бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

o представления о душевной и физической красоте человека; 

o формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

o интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

o интерес к занятиям художественным творчеством; 

o стремление к опрятному внешнему виду; 

o отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Направление воспитания Задачи воспитания Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

Получение первоначальных 

представлений о 

Беседы, прочтение книг, 

изучение предметов 
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патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

 

Конституции РФ, 

ознакомление с 

государственной 

символикой 

предусмотренных базисным 

планом, плакаты, картины 

 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

интересных людей  

 

Беседы, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам, мероприятия, 

составление Книги памяти, 

встречи с интересными 

людьми 

Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

традициями, особенностями 

быта народов 

Беседы, просмотр 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии. 

Туристско-краеведческие 

экспедиции, проведение 

национально-культурных 

праздников 

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны 

Беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

мероприятия, посвященные 

государственным 

праздникам 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности  

Участие в социальных 

проектах, акциях, 

мероприятиях проводимых 

общественными 

организациями 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов 

Беседы, экскурсии, 

путешествия, участие в 

творческих конкурсах, 

литературно-музыкальные 

гостиные, художественные 

выставки, отражающие 

традиции народов России. 

Ознакомление с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций (с согласия 

родителей) 

Экскурсии, участие в 

подготовке праздников, 

встречи с религиозными 

представителями. 

 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков, 

нравственное поведение в 

коллективе  

Урок этики, беседы, 

классные часы, просмотр 

фильмов, тематические 

мероприятия, коллективные 

игры, проведение 

совместных мероприятий 

старших и младших 

школьников. 

 Получение первоначальных 

представлений о 

Беседы, создание 

генеалогического древа, 
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нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

семьи и школы 

открытые семейные 

праздники, совместные 

поездки, творческие 

проекты, спортивные 

соревнования 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Получение первоначальных 

навыков труда, творческой 

деятельности, значение 

творчества в жизни человека 

и общества. Получение 

навыков сотрудничества, 

взаимодействия со 

сверстниками.  

Экскурсии по району, на 

предприятия, встречи с 

людьми различных 

профессий, презентации, 

праздники труда. Ярмарки, 

конкурсы, город мастеров, 

экономические игры. 

 

Приобретение опыта 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду, применение 

знаний на практике. 

Разработка и реализация 

социальных проектов 

Приобретение опыта участия 

в различных видах 

общественно полезной 

деятельности 

Трудовые акции, 

лаборатории, работа детских 

объединений 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях, этического 

отношения к природе в 

культуре народов России  

Беседы, классные часы, 

просмотр кинофильмов. 

 

Получение первоначального 

опыта непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотное 

поведение 

Экскурсии, туристические 

слеты и походы, прогулки. 

 

Получение опыта участия в 

природоохранной 

деятельности 

Благоустройство 

пришкольной территории, 

экологические акции, 

подкормка птиц, участие в 

реализации экологических 

проектов, создание 

питомников. 

 Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

Уход за животными и 

растениями. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, народов 

России  

 

Встречи с представителями 

творческих профессий, 

экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, 

посещение выставок, 

знакомство с 

произведениями искусства, 

просмотр кинофильмов 

Ознакомление с Экскурсии, посещение 
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эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором  и народными 

промыслами  

 

краеведческого музея, 

исследовательские работы, 

участие в конкурсах, 

фестивалях, 

художественных 

мастерских, ярмарках, 

фестивалях народного 

творчества 

Обучение видеть прекрасное 

в окружающем мире, 

природе родного края 

Разучивание стихов, 

знакомство с картинами, 

просмотр фильмов. 

Обучение видеть прекрасное 

в поведении и труде людей  

Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, беседы, просмотр 

фильмов, тренинги, 

конференции, участие 

вместе с родителями в 

проведении выставок, 

музыкальных вечеров, в 

краеведческой деятельности, 

совместное посещение 

объектов художественной 

культуры 

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творчества

  

 

Занятость в объединениях 

дополнительного 

образования, участие в 

художественном 

оформлении школы и дома 

  
1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляется не только школой, но и семьей. Взаимодействие 

школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающихся. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования. Школа расширила партнерские связи с МОУ 

ДДТ по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

При осуществлении Программы школа взаимодействует с детско-юношескими 

организациями и объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала (в школе действуют детские объединения «СПЕКТР» и клуб 

«Патриот»). 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива школы. 

1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

В числе мер по решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся 

предполагается проведение  систематической работы по просвещению семей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и 
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развитие семейных отношении на основе русских духовных и культурно – патриотических 

традиций. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитании 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

o совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

o сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

o педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

o поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

o содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

o опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Подобная работа предполагает 2 этапа: 

- просветительский этап 

-  этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции, 

родительского собрания, родительского лектория и др. по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания детей с привлечением медиков, педагогов, 

священнослужителей. 

Тематика мероприятий выстраивается в соответствии с насущными проблемами, 

возникающими в семье, где воспитывается ребёнок. Особое внимание должно уделяться 

семьям, составляющим группу риска. 

Просвещение родителей предполагает издание и распространение брошюр и 

печатных материалов «Семейное духовно-нравственное  воспитание», подготовку и 

комплектование  видеоматериала, создание библиотечек. Не исключена и работа по 

распространению лучшего опыта семейного воспитания (на отечественной истории, 

истории области, примеров современной жизни). 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

o организацию совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных 

и классных мероприятий, семейных гостиных: день Матери,  День Защиты детей, 

КТД «Веселый новый год», Международный женский день, семейная гостиная 

«Семь Я»,  Рождественские чтения, совместные проекты «Мои корни», «Мы 

вместе» и др. Конкурсы декоративно-прикладного творчества «Увлечения в моей 

семье», Дни здоровья, «Масленица», фотовыставки и др.; 

o создание родительских общественных организаций; 

o организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 

o обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками, 

организацией семейного каникулярного отдыха.  

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Направления воспитания 

 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

- учащиеся имеют 

элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли  жизни 

общества; 

 

-сформировано отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, 

языку, народным традициям; 

 

-учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской 

полиции; 

 

-учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 

-учащиеся имеют 

представления о правах и 

обязанностях гражданина, 

семьянина. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания  

 

Нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие;  

честь;  

достоинство;  

уважение к родителям; 

уважение достоинства 

человека;  

равноправие; 

ответственность и чувство 

долга;  

забота и помощь, 

 мораль,  

честность,  

щедрость,  

забота о старших и 

младших,  

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике  

 

-учащиеся имеют 

представления о 

национальных ценностях; 

 

-сформировано представление 

о правилах поведения в ОУ, 

общественных местах и дома; 

 

-сформировано представление 

об истории страны, религиях 

России; 

 

-у учащихся  сформировано 

уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

сверстникам и младшим, 

бережное отношение ко 

всему живому; 

 

-учащиеся имеют 

представления об 

отрицательном влиянии 

СМИ; 

 

-сформировано отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам. 
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Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

 

Уважение к труду, 

 творчество и созидание, 

стремление к познанию и 

истине,  

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость,  

трудолюбие  

- у обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к труду, 

творчеству,  уважительное 

отношение к профессиям; 

 

-учащиеся имеют опыт 

коллективной работы, 

реализации учебных 

проектов; 

 

-умеют проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных заданий; 

 

-у учащихся сформировано  

бережное отношение к 

результатам своего и чужого 

труда, личным вещам, 

школьному имуществу. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни,  

здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое 

-у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей; 

 

-учащиеся имеют 

элементарные представления 

о значимой роли морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 

-имеют первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 

-имеют представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

 

-учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

СМИ на здоровье человека 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Родная земля,  

заповедная природа,  

планета Земля, 

-у учащихся развит интерес к 

природе; 
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экологическое сознание  

 

-сформировано понимание 

активной роли человека в 

природе, ценностное 

отношение к растениям и 

животным. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

 

Красота,  

гармония,  

духовный мир,  

эстетическое развитие, 

 самовыражение в 

творчестве и искусстве 

-учащиеся имеют 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 

-сформированы эстетические 

идеалы, чувство прекрасного, 

учащиеся умеют видеть 

красоту природы и труда; 

 

-имеют интерес к занятиям 

художественным 

творчеством. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

    Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.  Для детей из малообеспеченных и многодетных семей организовано 

льготное и бесплатное питание.     

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

игровая детская площадка для детей младшего школьного возраста,  оборудованные  

необходимым оборудованием и инвентарём. 

Школу обслуживает фельдшер медпункта, ведёт учет групп здоровья, контролирует 

питание учащихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Костина Л.Н. – фельдшер высшей категории ФАПа; 

Головченко Г.И., Захарова Н.В. – учителя физической культуры в начальных классах; 

Левшин В.А. – учитель физической культуры. 

2. Использование возможностей в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов. 
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         Система учебников, используемая в начальной школе, формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Литературное чтение 
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа, пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек», «Правила гигиены», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Личность», «Экосистема» и др. и темы: 

«Органы чувств человека», «Человек и его строение», «Человек и его внутренний мир», 

«Человек разумное существо», «Учимся решать жизненные задачи», «Значения общения в 

жизни человека», «Улыбка и ее роль», «Правила безопасного поведения на улице»,  

«Правила поведения при грозе», «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?» и т.д. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела 

человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в школьный этнографический и краеведческий музей (ознакомление с 

природой родного края). Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе 

и т.п.). Экскурсия по своему району или селу (путь домой). Экскурсия по своему району 

или селу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к местам 

исторических событий и памятникам истории и культуры родного села. Экскурсия на одно 

из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном селе. Сбор 

материала на основании бесед с родными о праздничных днях России и родного села. 

Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со 

старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, населяющих край. Беседа — актуализация сведений, 

полученных учеником из источников массовой информации о родной стране, героях — 

защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание 

(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных 

групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных 

дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей 

местности). Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных 

предметов). Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение 

погоды и климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, 

размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и 
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домашних животных. Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и 

движениями Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на 

местности. Ориентир. Компас. Изготовление (по возможности) наглядных пособий из 

бумаги, пластилина и других материалов — одежды, макетов памятников архитектуры и 

др. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре 

или в группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) 

для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

Технология. Информационные технологии 

       Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и 

клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. 

Сохранение найденных изображений. 

ИЗО и художественный труд 
При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Жизнь и искусство» не только качества творческой личности, но и мелкая моторика рук, 

пространственное воображение, логическое и визуальное мышление, эстетический вкус. 

Английский язык 

В учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

Физическая культура 

Весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Основы санитарии и гигиены 

Учащиеся овладевают навыками общей культуры, включающей культуру тела, 

жилища, основы санитарии и гигиены; развивают двигательную активность; используют 

полезные рекомендации о рациональном питании; знакомятся с правилами социальной 

безопасности; овладевают простейшими приемами психотерапии.  

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

– Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма         

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 
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оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.       

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы: 

организация подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья, … 

– Привлечение к 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

с детьми тренером ДЮСШ, 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс 

 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

3.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках, спортивных секциях). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах- 1,5 

ч., в 4 классе - 2 часа.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый 

в школе учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
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направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется 

один компьютерный класс, автоматизированные рабочие места (кабинет №11). 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

4.  Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в кружках, секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений во второй половине дня; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных кружков и секций и создание условий для их 

эффективного функционирования, занятия в кружке «Народные игры», «Корригирующая 

гимнастика»; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

 «Путешествие по тропе здоровья» 

 «Здоровый ребенок - успешный ребенок» 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов   

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Работа с родителями.  Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год.  Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год.  Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости.  

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развитие внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Ежегодно учащиеся проходят всеобщую 

диспансеризацию. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Программа 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРОПЕ ЗДОРОВЬЯ» 

для  учащихся начальной школы 

(срок реализации программы -  4 года)              
Программа составлена на  основе программы Глебовой Л.Д., Евглевской Т.В. 

«Путешествие по тропе здоровья». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента практически здоровых ребят, увеличением числа 

имеющих хронические заболевания, неврозы. Причины такого положения - гиподинамия, 

нарушение экологии, общее состояние социальной среды, незнание своего организма. А 

ведь организм человека - самое совершенное творение природы. В нем нет ничего 
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лишнего, ненужного. Каждая клетка, каждый орган, каждая часть тела выполняют свою 

функцию, определенную им биологическим законом. Понимание техпроцессов, которые 

происходят в организме, является главным условием для организации здорового образа 

жизни ребенка. 

Здоровый образ жизни должен стать потребностью каждого современного человека. 

Для этого необходимо изменить общественное отношение к здоровью, повысить 

персональную ответственность. В системе жизненных ценностей на первом месте должны 

стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим воздейст-

виям, поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу 

жизни. Немаловажным фактором здоровьесберегающих технологий, воспитания здорового 

образа жизни является формирование положительной учебной мотивации на раннем этапе 

развития ребенка. Этот вопрос помогают решить занятия по программе «Путешествие по 

тропе здоровья». Здесь в игровой форме закладываются навыки правильного режима дня, 

знания о строении организма, умение на практике изучить его функции, а также осуществ-

ляется тесная связь с природой. Опыт проведения таких занятий показывает, что они хоро-

шо воспринимаются детьми, приносят положительные результаты. 

Программа дает школьнику возможность открыть в себе главные психические и 

физические возможности. Существует огромное количество предметов, из которых уча-

щиеся узнают об окружающем мире, его законах, но должен быть предмет, который по-

знакомит ребенка с самим собой, возможностями его организма, с правилами сохранения 

его здоровья. 

Отсюда можно определить главную цель программы «Путешествие по тропе 

здоровья»: через практические навыки, умения познакомить учащихся со своим 

организмом, то есть с самим собой. 

Основные задачи программы: 

 научить ребенка чувствовать свой организм; 

 через практические задания в доступной форме познакомить с функциями органов; 

 выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья; 

 научить выполнять правила личной гигиены; 

 осуществлять постоянную связь с природой 

Правильная организация обучения по данной программе дает возможность пре-

дотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать воз-

можность сохранения здоровья. Программа успешно применяется в начальных классах на 

спецкурсах и уроках физкультуры. Занятия проводятся один раз в месяц на территории 

школьного двора по разработанным маршрутам. Работа по тропе здоровья начинается с 1-

го класса на доступном для младших школьников уровне. В зависимости от возраста 

учащихся меняются цели и задачи тропы, содержание рассказов и глубина раскрытия 

темы, конкретные примеры ознакомления с организмом человека. В ходе таких 

путешествий дети находятся на свежем воздухе в постоянном движении, у них развива-

ются память, внимание. Использование физических упражнений, полосы препятствий, 

подвижных игр способствует укреплению физической силы и ловкости. 

Таким образом, изменение организации учебного процесса за счет ведения работы по 

тропе здоровья повлекло за собой целый комплекс изменений, положительно влияющих на 

развитие образовательной среды в начальных классах в целом и на развитие и сохранение 

здоровья каждого ребенка в отдельности. 

Принципы построения программы 

1.  Индивидуальный и личный подход к детям. 

2.  Совместная творческая деятельность. 

3.  Позитивность (создание доброжелательной атмосферы). 
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4. Целостное развитие (усиление значения прошлого опыта жизни, развитие способностей к 

самопознанию и саморазвитию, активизация творческих возможностей). 

5.  Сочетание воспитательного и оздоровительного материала. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы занятий 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-

во 

часов 

время Кол-

во 

часов 

время Кол-

во 

часов 

время Кол-

во 

часов 

время 

1 Вводное занятие 1 сентябрь 1 сентябрь 1  1 сентябрь 

2 Опора тела. 

Скелет и осанка. 

1 февраль 1 февраль 1 февраль 1 февраль 

3 Мышцы и их 

значение. 

1 май 1 май 1 май -  

4 Органы 

пищеварения. 

1 октябрь 1 октябрь 1 октябрь 1 октябрь 

5 Зубы и уход за 

ними. 

1 январь 1 апрель -  -  

6 Органы 

дыхания. 

1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 

7 Органы зрения. -  1 декабрь -  1 декабрь 

8 Органы чувств. 1 апрель -  1 декабрь -  

9 Нервная 

система 

1 декабрь    январь   

10 Органы 

кровообращения 

1 март 1 март -  1 март 

11  Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров. 

-  1 январь 1 апрель 1 апрель 

12 Органы слуха.  -  -  1 март 1 январь 

13 Ходьба и её 

значение для 

двигательной 

активности. 

-  -  1 сентябрь 1 май 

14 Праздник 

здоровья 

 май  май  май  май 

15 Мониторинг 

физических 

данных и 

простудных 

заболеваний. 

 май  май  май  май 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

1-4 классов, по программе 

«Путешествие по тропе здоровья» 

Класс Основные требования 

 Опора тела. Скелет и осанка 

1 Учащиеся должны знать строение скелета, называть основные части. Иметь 

осознанное представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены 

2 Дети должны закрепить правила личной гигиены, развить, умение находить 

части скелета у себя 
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4 Дети должны закрепить знания по данной теме, полученные ранее. У детей 

должно сформироваться более полное представление о строении скелета человека. 

Должны знать функции костей скелета 

 Мышцы и их значение для человека 

1 Учащиеся должны иметь представление о мышцах, их роли для организма 

человека, разучить комплекс упражнений для укрепления мышц 

2 У детей должно сформироваться представление о работе мышц, их строении. 

Закрепить знания об основных правилах личной гигиены 

3 Учащиеся должны разучить комплекс упражнений, направленных на развитие и 

укрепление мышц 

 Органы пищеварения 

1 Дети должны иметь представление об этапах пищеварения, знать о роли 

основных питательных веществ для развития организма 

2 Учащиеся должны знать о роли каждого органа пищеварения в процессе питания 

3 Дети должны разучить основные упражнения, неправленные на улучшение 

работы органов пищеварения, уметь составлять меню с учетом основных правил 

диеты 

4 Дети должны усвоить знания о роли витаминов, содержащихся в продуктах, для 

жизни человека, уметь применять продукты для приготовления простейших блюд 

 Зубы и уход за ними 

1 Учащиеся должны знать строение полости рта, зубов, уметь выполнять правила 

ухода за зубами, получить представление о продуктах, влияющих на зубную эмаль 

2 Учащиеся должны закрепить правила гигиены полости рта, узнать о 

заболеваниях, которым подвергаются зубы, и мерах их предупреждения 

 

                                        Органы дыхания 

    1 Дети должны иметь первичное представление об органах дыхания, познакомиться 

с правилами личной гигиены 

  2 

 

Расширить представление об органах дыхания, уметь практически определять 

объем легких, определять наиболее правильное дыхание для здоровья всего организма 

    3 

 

Разучить комплекс упражнений, направленных на укрепление и сохранение 

органов дыхания здоровыми 

   4 Закрепить ранее изученный материал, уметь делать выводы, формулировать 

законы здоровья 

 Органы зрения 

1 Должны усвоить строение органов зрения, выполнять простейшие упражнения 

для укрепления и сохранения зрения 

2 Закрепить знания о строении органов зрения, познакомится с опасностями, 

которые могут нарушить зрение человека, разучить упражнения для расслабления 

глазных мышц при выполнении домашнего задания 

4 Научиться определять возможности человеческого глаза, выучить основные 

правила сохранения зрения, записать их в книгу «Здорового человека» 

  Органы чувств  

1 Научиться определять органы человека, которые помогают ему чувствовать 

окружающий мир, разучить их функции, запомнить правила личной гигиены 

3 Дети должны усвоить основные точки на органах чувств, которые помогают 

сохранить здоровым весь организм, знать правила личной гигиены 

                                   Нервная система  

1 Дети должны иметь представление о процессах, происходящих в организме с 
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нервными окончаниями, вырабатывать навыки владения своим организмом 

3 Закрепить знания, полученные ранее, разучить комплекс упражнений. Должны 

иметь представление о точечном массаже, получить понятие об отрицательных и 

положительных эмоциях, об их роли в нашей жизни 

 Органы кровообращения 

1 Дети должны иметь понятие о системе кровообращения, о правилах правильного 

питания для лучшей работы сердца 

3 Закрепить ранее полученные знания, более подробно изучить работу сердца. 

Знать правила сохранения и укрепления работы сердца 

4 Углубить знания в области кровообращения, уметь определять пульс у себя и 

товарищей. Составить правила здорового человека 

 Закаляйся, если хочешь быть здоров 

2 Дети должны получить представление о важнейших правилах закаливания, уметь 

правильно выбрать их для своего возраста 

3 Научиться выполнять комплекс упражнений, направленных на укрепление 

организма. Закрепить основные понятия о закаливании  

4 У детей должны сформироваться практические навыки правильного закаливания, 

должны уметь выполнять последовательные действия по закаливанию 

 Органы слуха 

3 Дети должны знать о значении звуков в жизни человека и их влиянии на организм 

в целом. Уметь различать свои ощущения, соблюдать правила личной гигиены 

4 Знать назначение и действие всей системы слуха, уметь находить активные точки на ушах 

иа 

 Ходьба и ее значение в жизни человека 

3 Должны знать о роли ходьбы в жизни человека, о ее влиянии на различные 

органы. У детей должно сформироваться представление о правильном применении 

различных видов ходьбы, влияющих на весь организм 

 Праздник здоровья 

4 В игровой форме дети должны обобщить полученные знания, получить 

положительный эмоциональный заряд  
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2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 

классе (при условии открытия Учредителем) по общей образовательной программе НОО 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения
40

. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов (обучение на дому), 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

                                                 
40

 Реализация дистанционного обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов относится к компетенции Учредителя. 
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представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(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 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(диагностический минимум); 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации 

(комплексная индивидуальная диагностика); 

 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; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Программа диагностического минимума 

Объект Цель Формы и методы Сроки Кем 

выполняется 

Речевое 

развитие 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

Формирование 

логопедических групп 

Индивидуальное 

обследование 

до 15 

сентября 

Учитель-

логопед 

Готовность 

первоклассников 

к обучению в 

школе 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении (деле – 

ПП-сопровождение). 

Определение 

предметных 

затруднений 

первоклассников. 

Получение оснований 

для реализации 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Диагностика по 

методике М.И. 

Кузнецовой, Е.Э. 

Кочуровой под 

редакцией Л.Е. 

Журовой  

сентябрь Учитель 

Социально-

психологическая 

адаптация 

первоклассников 

в обучению в 

школе 

Определение основных 

затруднений 

адаптационного 

периода. 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

ПП-сопровождении. 

Основание для 

организации ПП-

сопровождения 

Наблюдение 

Психодиагностические 

процедуры (в 

групповой форме) 

Экспертная оценка 

Психолого-

педагогические карты 

до 15 

ноября 

Педагог-

психолог 

Социально-

психологическая 

адаптация 

пятиклассников 

к новым 

условиям 

обучения 

Определение основных 

затруднений 

адаптационного 

периода. 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

ПП-сопровождении. 

Основание для 

организации ПП-

сопровождения 

Наблюдение 

Психодиагностические 

процедуры (в 

групповой форме) 

Экспертная оценка 

Психолого-

педагогические карты 

до 15 

ноября 

Педагог-

психолог 

Успешность 

обучения 

первоклассников 

Выявление динамики 

развития и 

результативности ПП-

сопровождения 

первоклассников 

Диагностика по 

методике Л.Е. 

Журовой 

декабрь Учитель 

Готовность Обеспечение Наблюдение апрель Учитель 
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младших 

школьников к 

переходу в 

среднее звено 

преемственности между 

начальным и средним 

звеньями 

образовательного 

процесса 

Психодиагностические 

процедуры (в 

групповой форме) 

Экспертная оценка 

Психолого-

педагогические карты 

Педагог-

психолог 

Успешность 

обучения 

первоклассников 

Выявление динамики 

развития и 

результативности ПП-

сопровождения 

первоклассников 

Диагностика по 

методике Л.Е. 

Журовой 

май Учитель 

Динамика 

речевого 

развития 

учащихся, 

посещающих 

логопункт 

Отслеживание 

результативности 

логопедического 

сопровождения 

Индивидуальное 

обследование 

май Учитель-

логопед 

Программа комплексной индивидуальной диагностики
41

 

Направление Содержание работы Формы и методы Кем 

выполняется 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Изучение 

документации, сбор 

анамнеза 

Врач-педиатр 

Медсестра 

Учитель 

 Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во время 

игр и т. д. 

Медицинское 

обследование, 

беседа с родителями 

Учитель 

 

 

 

Врач-педиатр 

Психолого-

логопедическое 

Определение актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

Учитель 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

Специальный 

эксперимент. 

Беседы с ребенком, 

с родителями 

Педагог-

психолог 

                                                 
41

 Комплексная диагностика и последующее психлого-медико-педагогиическое сопровождение организуется 

с согласия родителей (законных представителей), с которыми заключается договор на оказание ПМП-

помощи. 
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структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности.  

 Моторика. Речь (устная, 

письменная). 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ. 

Специальный 

эксперимент 

Учитель 

Учитель-

логопед 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Посещение семьи 

ребенка 

Учитель 

Соц. педагог 

 Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Наблюдения во 

время занятий. 

Изучение работ 

ученика. 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

Учитель 

 Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

Педагог-

психолог 

Учитель 

 Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками 

Учитель 

 Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Специальный 

эксперимент. 

Беседы с 

учителями-

предметниками, 

родителями 

Педагог-

психолог 

 Особенности личности. Интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Анкета для 

родителей и 

учителей 

Педагог-

психолог 

 Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 
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Уровень притязаний и самооценка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Программа коррекционно-развивающей работы 

Содержание работы Формы и методы Кем 

выполняется 

Составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка 

По результатам 

комплексной 

индивидуальной 

диагностики 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Соц. педагог 

Составление индивидуальной программы 

сопровождения учащегося
42

, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы (выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями) 

Составляется 

коллегиально, 

утверждается ПМПк 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

(далее – ПМПк) 

Организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по 

соответствующему 

графику. 

Зачисление на 

логопункт, в группу 

коррекционно-

развивающих 

занятий психолога 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Медицинское сопровождение Лечение, Медицинские 

                                                 
42

 Примеры индивидуальных программ сопровождения учащегося приведены в Приложении 11. 
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профилактические 

осмотры 

работники 

Коррекция и развитие высших психических 

функций 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по 

соответствующему 

графику. 

Педагог-

психолог 

Развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по 

соответствующему 

графику. 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

Формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся 

с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно 

Коллективные 

творческие дела, 

классные часы 

Учитель 

Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие 

Вовлечение в 

кружки, совместную 

творческую 

деятельность в 

классе 

Учитель 

Руководитель 

кружка 

Контроль выполнения программы 

сопровождения, результативности мероприятий 

Ведение 

документации 

(психолого-

педагогические 

дневники 

наблюдения за 

учащимися и др.) 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

Соц. педагог 

         Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

учителем и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

от 15 до 30 минут частотой, определяемой индивидуально для каждого обучающегося. 

Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают учитель-логопед, педагог-психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных 

и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  
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Коррекционно-развивающая работа, проводимая учителем, организуется с 

использованием возможностей реализуемого УМК «Начальная школа XXI века»: 

 тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор М.И. 

Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова); 

 тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2–4 классов «Дружим с 

математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И. 

Кузнецова); 

 тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс (автор 

С.В. Литвиненко).  

А также пособия для коррекционной работы: 

Серия "Работа над ошибками" 

 1кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь.  

 2кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь №1. 

 2кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь №2.  

 3кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь №1. 

 3кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь №2. 

 4кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь №1.  

 4кл. Михайлова С.Ю. Дружим с русским языком. Рабочая тетрадь №2.  

 2кл. Михайлова С.Ю. Запоминаем слова с непроверяемым написанием. 

     Рабочая тетрадь. 

 3кл. Михайлова С.Ю. Запоминаем слова с непроверяемым написанием.  

     Рабочая тетрадь. 

 4кл. Михайлова С.Ю. Запоминаем слова с непроверяемым написанием.  

     Рабочая тетрадь. 

 3кл. Крючкова Л.С. Пишем без ошибок. Рабочая тетрадь. 

 4кл. Крючкова Л.С. Пишем без ошибок. Рабочая тетрадь №1.  

 4кл. Крючкова Л.С. Пишем без ошибок. Рабочая тетрадь №2.  

Серия "Занимаемся с логопедом" 

 Безруких М.М. От буквы к слову, от слова к предложению. Рабочая тетрадь №1.   

 Безруких М.М. От буквы к слову, от слова к предложению. Рабочая тетрадь №2.   

 Безруких М.М. От буквы к слову, от слова к предложению. Рабочая тетрадь №3. 

 Безруких М.М. От буквы к слову, от слова к предложению. Рабочая тетрадь №4.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Консультативная работа осуществляется всеми специалистами психолого-медико-

педагогического сопровождения. Осуществляется в отношении родителей ребёнка, 

учителей, работающих с ребёнком с ОВЗ. 

На заседания ПМПк по определению программы сопровождения, отслеживанию 

динамики развития ребёнка приглашаются родители (законные представители) 

обучающегося. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
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работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

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 Направление / 

содержание 

Цель /результат 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

Диагностическая 

работа 

Оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

Коррекционно-

развивающая, 

консультативная, 

просветительская 

работа 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность) 

Диагностическая 

работа 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребёнка 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Аналитико-

прогностическая 

работа 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
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личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов в учреждении является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), в состав которого входят: учителя 

начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач- 

педиатр, медсестра. Возглавляет ПМПк зам. директора по УВР, курирующий начальную 

школу. Консилиум предоставляет всестороннюю помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На договорной основе ПМПк осуществляет взаимодействие с Психолого-медико-

педагогической комиссией УО Прохоровского района. 

В рамках социального партнёрства МБОУ «Прелестненская СОШ» взаимодействует с 

учреждениями здравоохранения и социальной сферы: 

  «Детская  поликлиника» 

  Отдел социальной защиты населения 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями Психолого-медико-педагогической комиссии УО 

Прохоровского района; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специальных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение (на дму) с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных 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 ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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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 специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: логопед, психолог, 

социальный педагог. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

НОО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание введено 0,5 ставки  социального педагога.  Психолога и логопеда в школе нет. 

Консультативную помощь оказывают психолог и логопед управления образования 

Прохоровского района. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Медицинский пункт с. Прелестное оснащён необходимым оборудованием. Имеются: 

спортивный зал для организации спортивных и массовых мероприятий, школьная столовая 

на первом этаже. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования разработан на основе примерной 

образовательной программы НОО, в соответствии с приказом департамента образования, 

культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.04.2012г. №1381 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих образовательные программы начального общего образования в 

рамках введения ФГОС второго поколения». 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана, 

являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 статьи 9,13,14,15,32 (ред. от 01.06.2011) «Об 

образовании»;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к 

приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года  № 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 

2011 года № 19707. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью предметными 

областями, каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

 

№ 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 
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№ 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

3 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности 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. 

4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 ч. в 

неделю в 1-4-х классах), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 1-4-х классах), 

«Иностранный язык (английский)» (2 ч. в неделю во 2-4-х классах). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение».  
Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

начинается со второго полугодия
43

.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю. 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» может осуществляться в качестве учебного 

модуля в рамках предмета «Математика» при условии наличия авторских программ, 

содержащих данный модуль, как час вариативной части учебного плана. 

                                                 
43

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии  записывается 

как «Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». 
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Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в 1-4-х классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-4-х классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 ч. в 

неделю в 1-4-х классах). В рамках данного предмета в качестве учебного модуля может 

изучаться курс «Информатика и ИКТ» при условии наличия соответствующих авторских 

программ. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1-4-х классах).  

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть     
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23,5 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  

- 3 3 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и региональных 

особенностей содержания образования. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть 

использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (например, учебного предмета «Технология», так как авторская 

программа по предмету Е.А. Лутцевой предусматривает реализацию и в рамках 2-х 

часов в неделю);  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например, учебный предмет «Православная культура», опыт 

преподавания которого в Белгородской области превышает 10 лет и отмечен многими 

педагогическими форумами и конференциями федерального уровня; учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности», также вводимый ранее в качестве 

регионального компонента в учебные планы, данный курс реализует задачу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подрастающего 
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поколения
44

;). 

Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения, утверждённым приказом департамента образования, 

культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.03.2010г. №819, и 

методическими рекомендациями по разработке и оформление рабочей программы в 

системе дополнительного образования детей БелРИПКППС. 

Порядок согласования и утверждения рабочих программ факультативных занятий, 

кружков аналогичен порядку согласования и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин.  

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели 

(пятидневная или шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами с учётом приоритета сохранения 

вариативной части учебного плана (части, формируемой участниками образовательного 

процесса) в целях реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, возможности отражения 

региональных особенностей в учебном плане. Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели 

(пятидневная или шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета 

Учреждения. Решение закрепляется ежегодным учебным планом школы. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет в первом 

полугодии 35 минут, во втором полугодии – не более 45 минут, в последующих классах — 

не более 45 минут.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май по 4 урока не более 45 минут каждый); 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть 

не более 5 (и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры – во 2-4-х 

классах). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. 

Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

                                                 
44

 Подпрограмма «Здоровье» областной целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 

2011-2015 годы». 
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Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, после 1 урока – 20 минут, после 3  урока –  30 минут.  

      С целью создания условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей во  второй  половине  дня в 

дни с наименьшим количеством уроков в  школе проводятся    кружки  

- 1-4 классы с 14
00

                  5-11 классы с  15
00

 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, представленные 

кружками и секциями военно-спортивной, художественно-эстетической, гражданско-

патриотической. 

Для реализации внеурочной деятельности привлекаются педагоги дополнительного 

образования и руководители кружков школы, а также Дома детского творчества п. 

Прохоровки, Станции юных натуралистов и ДЮСШ п. Прохоровка. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 
Программа внеурочной деятельности 1 класса на 2012-2013 учебный год 

Пояснительная записка 

1. Актуальность единства урочной и внеурочной деятельности школьников в 

образовательном процессе 

Впервые в истории российского образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования предусматривает тесное 

единство урочной и внеурочной деятельности, которая является одним из способов 

реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего образования. 

               В первой редакции ФГОС  внеурочная деятельность была составной частью 

учебного плана, в рамках которого время, отводимое на такую деятельность, не должно 

было превышать 1350 часов. Приказом МОиН РФ от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования…» данные положения были отменены.  

                Но важность и необходимость осуществления  внеурочной деятельности 

школьников для  реализации требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования по-прежнему особо подчёркивается 

создателями ФГОС. 

               А.Кондаков, руководитель группы разработчиков новых школьных стандартов, 

считает, что «введение внеурочной деятельности является реакцией на запрос семьи, 

общества и государства к результатам образования, прежде всего личностным. 

Во внеурочной деятельности родители и дети получают возможность реализовать свой 

индивидуальный запрос: заниматься спортом, музыкой, искусством, изучать второй 

иностранный язык и так далее…. Раздел «Внеурочная деятельность» призван обеспечить 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной  деятельности, сотрудничества, взаимопомощи…»  

               Ещё до введения Стандартов Л.Буйлова и Н.Клёнова, специалисты по 

дополнительному образованию, чётко обозначили актуальность взаимосвязи учебной и 

внеучебной деятельности школьников: «Суть проблемы состоит в том, что современная 

российская школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению 

новое качество образования, должна построить принципиально иную функциональную 

модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. 

Последнее означает, что в российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное 

образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга 

компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, необходимое 

для полноценного личностного (а не только интеллектуального!) развития каждого 

ребенка. В этих условиях школа наконец-то смогла бы преодолеть интеллектуальный 

перекос в развитии учащихся и создать основу для их успешной адаптации в обществе… 

              Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже XX 

и XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 

ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому 

образовательный процесс в школе должен быть направлен не только на передачу 

определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, 
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раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего того, что 

относится к индивидуальности человека. До тех пор, пока школьная система образования 

будет сориентирована на трансляцию знаний без учета разностороннего развития личности 

ребенка, решение проблем индивидуализации и дифференциации обучения, 

самоопределения и самореализации школьников останется не более чем провозглашенным 

лозунгом, а реализация личностно ориентированного подхода — недостижимой задачей. 

               Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не 

могут быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое 

образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и 

остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и 

интересов человека, его социального и профессионального самоопределения… 

              Дополнительное образование помогает раннему самоопределению, дает 

возможность ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально 

значимые задачи. У детей, которые прошли через дополнительное образование, как 

правило, больше возможностей сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

              По большому счету основное и дополнительное образование не должны 

существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как 

целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и 

образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка 

во всем богатстве его запросов и интересов. Говоря словами А.С. Макаренко, в идеале весь 

образ жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни должен быть заполнен 

образованием…  

              Таким образом, дополнительное (внеурочное) образование в школе способно 

решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”; 

 содействовать самореализации личности ребенка. 

               Сегодня совершенно очевидно, что наступило время, когда нельзя рассчитывать 

только на учебный процесс. Его эффективность в обеспечении современного качества 

образования не безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Пора 

преодолеть стереотип восприятия дополнительного (внеурочного) образования как 

второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в 

единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка». 

                  Учителя-практики, которые уже включились в реализацию требований ФГОС,  

отмечают, что целенаправленное  включение внеурочной деятельности  в образовательный 

процесс способствует расширению образовательного пространства, создаёт 

дополнительные условия для развития учащихся; происходит выстраивание сети, 

обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные 

пробы на протяжении всего периода обучения. А это уже выход на заданный 

образовательный результат - способность базовые знания осознанно применять в 

ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных детей, и 

обеспечение социализации. 

              С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации 

личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, т.к. ребёнку 

предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитаться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

2. Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

               Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 



 310 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций;  

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

   Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

    любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

    уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

    любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

    владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
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Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной 

школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня 

учащихся;  

             3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

             4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

             5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

             6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 
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           7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

             8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

              9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом классе нашей 

школы являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

               Из четырёх моделей организации  внеурочной деятельности, которые на 

сегодняшний день существуют в школах России, нами выбрана «третья модель», 

организации внеурочной деятельности, строящаяся на основе тесного взаимодействия 

школы с  несколькими учреждениями дополнительного образования детей (ДДТ), которое  

осуществляется на договорной основе.  

3.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности первых классов является дополнением к 

учебному плану 1-ого класса и одним из способов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для первоклассников (перечень программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от  особенностей трёх 

образовательных программ, с помощью которых реализуется ФГОС начального общего 

образования в МБОУ «Прелестненская СОШ»: образовательной программы «Начальная 

школа 21 века»,  а также требования к организации внеурочной деятельности. 

            Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

первоклассников являются следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009,  

зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 

17785);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение 

к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса  в общеобразовательном учреждении (письмо Министерства 

образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13); 

 Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 

25.03.2011 г. № 26-26/2146 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 

внеурочной деятельности первоклассников предъявляются  следующие требования, 

которые взяты за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план.  
 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное,  

 Четыре направления внеурочной деятельности реализуются в её  9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

  общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая  

   добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

                     Виды и направления внеурочной деятельности школьников 

тесно связаны между собой. 

 При отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 
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создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение.               

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не 

более 10 часов на класс. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. В связи с этим внеурочные занятия, 

которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: 

ученик, в конечном счёте,  должен иметь возможность выбирать из 

предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 

33 учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не 

должно быть более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы 

на воспитательные результаты.  

 

4. Организация внеурочной деятельности первоклассников в 2012-2013 учебном году. 

 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, школа 

выработала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй половине 

дня, после 30-минутной динамической паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному расписанию в 

расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. 

Наполняемость группы 10 человек. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 

35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  длительностью 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом 

обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 
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обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для 

остальных классов». 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителями, начальных классов, где реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования,  учителями физической культуры, а также  педагогами 

учреждений дополнительного образования (МОУ ДОД Дом детского 

творчества).   

 Проведение занятий с первоклассниками педагогами дополнительного 

образования осуществляется на договорной основе. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности центра дневного пребывания, учреждений 

дополнительного образования. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух 

видов: авторские или разработанные педагогами школы и учреждений 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждёнными  педагогическим 

советом.  

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

5.Содержание внеурочной деятельности первоклассников 

               5.1.Организация обучения первоклассников по  программе «Начальная 

школа 21 века»  определяет содержание и внеурочной деятельности: 
 В 1 классе (образовательная программа «Начальная школа 21 века») 

вводятся курсы «Английский язык» и «Православная культура», как форма 

внеурочной деятельности, предусмотренная в Базисном учебном плане внеурочной 

деятельности данной образовательной системы. 

Программа кружковой работы «Оригами» реализует художественно-

эстетическое направление внеурочной деятельности. 

Программа секции «Народные игры» реализует спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности. 

Программа кружковой работы  «Театр» реализует общекультурное 

направление внеурочной деятельности.   

5.2. В целях реализации развивающего потенциала Стандарта, в плане 

внеурочной деятельности первоклассников предусмотрены курсы, направленные на 

развитие важнейших для ученика начальной школы качеств:  

 интеллекта («Английский язык» и «Православная культура») 

 мелкой моторики («Оригами»)  

 социального общения («Театр») 

 двигательной активности («Народные игры»), что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: «Для увеличения двигательной 

активности обучающихся рекомендуется в учебные планы для обучающихся 

включать предметы двигательно-активного характера (хореография, ритмика, 

современные и бальные танцы, обучение традиционным и национальным 

спортивным играм)». 

 В связи с этим родителям предлагается при выборе занятий внеурочной 

деятельности для своего ребёнка выбрать один из предметов двигательно-активного 

характера. 

                 5.3.Направления внеурочной деятельности в первом классе МБОУ 

«Прелестненская СОШ» представлены следующим набором  курсов; 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

програм

мы 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Вид программы Класс Количест

во часов в 

неделю 

Преподаватель 

Социальное  Оригами Разработана 

на основе 

авторской 

программы 

Тимаковой Т.Н. 

1 1 Захарова Н.В. 

Общеинтеллекту

альное 

Английск

ий язык 

Разработана 

на основе 

авторской 

программы 

1 1 Громова Н.Е. 

Правосла

вная 

культура 

Разработана на 

основе авторской 

программы  

1 1 Захарова Н.В. 

Общекультурное  Театр Разработана на 

основе авторской 

программыД.В. 

Григорьева, Б.В. 

Куприянова 

1 1 Захарова Н.В. 

Спортивно-

оздоровительное 

Народные 

игры 

 

Разработана на 

основе авторской 

программы 

1 

 

2 

 

Захарова Н.В. 

 

 

6. Предполагаемый педагогический результат  плана внеурочной  деятельности 

6.1.При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами  и эффектами этой деятельности 

           Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

           Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

    6.2.Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной 

деятельности соответствует ряд  образовательных содержательно и структурно 

близких форм. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм не 

обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности.  

           Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности  реализуется в так 

называемом «методическом конструкторе» «Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности». 

 

Класс Уровень 

результатов 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

1 Первый 

уровень 

Приобретение 

учащимися 

Достигается во 

взаимодействии с 

Беседа 
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результатов социального знания (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых 

и неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.д.); 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

учителем как значимым 

носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта -  

«педагог -  ученик» 

2-3 Второй 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником опыта 

переживания 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества (человек, 

семья, Отечество, 

природа, мир, знания, 

труд, культура), 

ценностного 

отношения к 

социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, 

где он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить 

(или отвергать)  - 

«педагог – ученик-

коллектив» 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

4 Третий 

уровень 

результатов 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде –  

«педагог – ученик – 

коллектив – 

общественная среда» 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием 

внешних 

экспертов 

 

6.3.При организации внеурочной деятельности первоклассников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности 

достижение ребенком первого уровня результатов. Представим  методический 

конструктор этого уровня: 

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения учащимися 1 класса социальных знаний 

(первый уровень результатов внеурочной деятельности) 

Спортивно-

оздоровительное 

1.Занятия в спортивной секции «Народные игры» 

2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

Духовно-нравственное 

 

1.Этическая беседа 

2.Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 

 

1..Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме  
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3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым)  

4.КТД (коллективно-творческое дело) 

 5.Социально-образовательный проект 

6.Занятия по конструированию 

7.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   продуктивные игры 

(«Почта», «Фабрика»), детская производственная бригада под 

руководством взрослого  

Общеинтеллектуальное 

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т. п.),  

4. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 

 

1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы 3.Занятия объединений художественного 

творчества  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе 
 

6.4.Оценка эффективность внеурочной деятельности школьников  на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов  производится прежде всего с помощью 

диагностики личностного роста школьников и методики изучения уровня развития 

детского коллектива «Какой у нас коллектив?», разработанной А.Н.Лутошкиным. 

 

План внеурочной деятельности  1 класса 

Направления 

деятельности 

Внеурочные занятия Количество 

недельных 

часов  

Социальное 
Кружок «Оригами» 1 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Православная культура» 1 

Кружок «Английский язык» 1 

Общекультурное 
Кружок «Театр» 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Народные игры» 2 

Всего 6 

 

Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной 

образовательной программы объединений дополнительного образования начального 

общего образования (1 класс) 
№ 
п\п 

Название объединения Программа  

Название  Автор  Год  

1.  «Оригами» Авторская Т.Н. Тимакова 2011 
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2.  «Православная культура» Авторская Л.Л. Шевченко 2012 

3.  «Английский язык» Авторская Авторская  2012 

4.  «Театр» Авторская Авторская Д.В. 
Григорьева, Б.В. 

Куприянова 

2012 

5.  «Народные игры» Авторская  Г.И. Головченко 2011 

 

Рабочие программы по дополнительному образованию начального общего 

образования (1 класс) 
   

1.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Оригами»   

Н.В. Захарова 

2.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Православная культура»   

Н.В. Захарова 

3.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Английский язык» 

Н.Е. Громова 

4.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Театр» 

Н.В. Захарова 

5.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Народные игры» 

Н.В. Захарова 

 

 

Программа внеурочной деятельности  2 класса 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

– оздоровительное).  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

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, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 



 320 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление в 

полном объеме  учителями начальных классов с учетом заключения договоров о 

взаимодействии с библиотеками, спортивными залами, ДК. 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено кружком «В 

мире книг» (авт.Л.А.Ефросинина, Вентана-Граф, 2012г.) Изучение курса оказывает 

положительное влияние на обучение учеников базовым учебным предметам.  

Социальное направление. Это направление внеурочной деятельности 

представлено  курсом «Оригами» авторская программа учителя начальных классов 

Головченко Г.И. 

Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление представлено 

курсом «Корригирующая гимнастика» (авт. П.В. Степанов, С.В. Сиязев, Т.Н. Сафронов, 

Москва «Просвещение» 2011 г.).  

Духовно-нравственное направление. Данное направление представлено курсом 

«Этика: азбука добра» (авт. И.С. Хомякова, Вентана-Граф, 2012г.) 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

Наименование 
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программы 
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Форма 

оплаты 

Оригами  

68 2 

часа 

еженедель

но 

кружок Учитель 

начальных  

классов 

Класс тарифика

ция 

В мире книг 

34 1 

час 

еженедель

но 

кружок Учитель 

начальных  

классов 

Класс тарифика

ция 

Этика: азбука 

добра 

34 1 

час 

еженедель

но 

кружок Учитель 

начальных 

классов 

Класс тарифика

ция 

Корригирующая 

гимнастика 

34 1 

час 

еженедель

но 

кружок Учитель 

начальных  

классов 

Класс тарифика

ция 

Всего: 5  

 

План внеурочной деятельности 2 класса 

Пояснительная записка  

     План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 



 321 

первоклассников (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

     Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 

1-2 классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Зарегистрирован в 

Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 

 "О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" 

- Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Московской области в рамках введения ФГОС начального общего 

образования» 

- Устав МБОУ Прелестненская СОШ». 

    В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

Направление 

 
Решаемые задачи 

 

Здоровьесберегающее 

 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Духовно-нравственное 

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Гражданско-патриотическое 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Познавательное 

 

Способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Творческое 
 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 
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    Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

понимание социальной реальности и повседневной жизни.  

Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура).  

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50% 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего            

образования 

№ Вид 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность

  

 

10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

 

2 Учебные 

недели 

33 34 34 34 

 

3  

 

Количество 

часов за год 

330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

 

4 Итого 1350 часов 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся 

Внеурочная деятельность 

Направления Формы Часы 

Познавательное В мире книг 1 

Творческое Оригами 2 

Здоровьесберегающее Корригирующая гимнастика 1 

Духовно-нравственное Кружок «Этика: азбука 

добра». 

1 

 

Количество часов:  5 часов 

      Внеурочные занятия в 1-2-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

45-минутной динамической паузы и обеда. 

     Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса, во 2 классах-с учётом выбора учеников и родителей, по 
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отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно 

в школе.  

     Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет до 25 человек; 

     Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут 

Кадровые условия 

     Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов и учителями-предметниками.  

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ 

«Прелестненская СОШ», двух видов: авторские или разработанные педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждёнными педагогическим советом. 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через: 

· изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

· повышение квалификации педагогов 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну 

смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, 

музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, 

библиотекой. 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Духовно-нравственное 1 - 1 1 

Социальное 1 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 
2 1 1 2 

Всего 6 5 6 7 

 
Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной 

образовательной программы объединений дополнительного образования начального 

общего образования (2 класс) 
№ 
п\п 

Название объединения Программа  

Название  Автор  Год  

1.  «В мире книг» «В мире книг» 

Из сборника 
программ по 
внеурочной 

деятельности 
(ФГОС) 

Л.А. 
Ефросинина, 

Вентана-Граф, 
2012 г. 

2012 

2.  «Оригами» Авторская  Г.И. Головченко 2011 
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3.  «Корригирующая 
гимнастика» 

«Корригирующая 
гимнастика» 

Из сборника 
программ по 
внеурочной 

деятельности 
(ФГОС) 

П.В. Степанов, 
С.В. Сиязев, 

Т.Н. Сафронов, 
Москва 

«Просвещение» 
2011 

2011 

4.  Кружок «Этика: азбука 
добра». 

«Этика: азбука 
добра» 

Из сборника 
программ по 
внеурочной 

деятельности 
(ФГОС) 

И.С. Хомякова, 
Вентана-Граф 

2012 г. 

2012 

 

Рабочие программы по дополнительному образованию начального общего 

образования (2 класс) 

 
   

6.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Оригами»   

Г.И. Головченко 

7.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «В мире книг»   

Г.И. Головченко 

8.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Корригирующая гимнастика» 

Г.И. Головченко 

9.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Этика: азбука добра» 

Г.И. Головченко 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Реализация основной образовательной программы степеней возможна при наличии 

определённых условий: 

1. Кадровые условия 

2. Психолого-педагогические условия 

3. Финансовые условия 

4. Материально-технические условия 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6. Социальные условия 

Коллектив МБОУ «Прелестненская СОШ» и её администрация ведёт постоянную 

работу по созданию и совершенствованию условий, способствующих реализации 

поставленных целей. 

Интегративным результатом реализации является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Для реализации образовательной программы в учреждении созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

студий, с использованием возможности учреждений дополнительного образования 

детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективного управления образовательным учреждением. 

 

Описание имеющихся условий 

1. Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом составляет 100%. 

Каждые 5 лет учителя начальных классов повышают квалификацию. 100 %  учителей 

начальных классов прошли курсовую переподготовку по проблеме «ФГОС начального 

общего образования: нормативные документы, содержание, технологии». Педагоги 

используют в системе обучения информационно-коммуникационные и программно-

прикладные технологии. 
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2. Психолого-педагогические условия 

Социально-психологическая служба 

С целью создания благоприятных условий для развития личности ребёнка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказания 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем в школе функционирует социально-психологическая служба, в состав 

которой входят психологи, социальный педагог и классные руководители школы. 

Задачи социально-психологической службы: 

 психолого-педагогическое изучение учащихся; 

 обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

 содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся; 

 оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением. 

Функции социально-психологической службы: 

 психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по вопросам 

возрастной, педагогической и социальной психологии, создания благоприятного 

семейного микроклимата; 

 ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в интересах 

обеспечения информацией и рекомендациями учебно-воспитательного процесса в школе 

с учетом данных ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

 ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития учащихся; 

 ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах 

оптимального психологического климата; 

 ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, учащихся и их 

родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадаптации; 

 выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин такого 

поведения, составление реабилитационных, коррекционных программ; 

 оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и критических 

профессиональных ситуациях; 

 изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной помощи 

детям из малоимущих семей; 

 осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и 

состояниями декомпенсации в школе функционирует психолого-медико-педагогичекий 

консилиум (ПМПк), в состав которого входят опытные учителя начальных классов, 

психолог УО Прохоровского района, логопед УО Прохоровского района, социальный 

педагог, медсестра. 

 

3. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований ФГОС НОО при оказании 
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образовательными учреждениями образовательных услуг, должны отражать их 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном (соответственно 

принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта 

бюджета.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в   

муниципальных образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 

образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта  Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения) - это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, 

необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в 

расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности 

образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида 

образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также 

затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

аудиторную и внеурочную деятельность. Региональный подушевой норматив финансового 

обеспечения должен учитываться при составлении проектов бюджетов для планирования 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением. 

Осуществление бюджетным учреждением приносящей доход деятельности не влечет 

за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 

результатам освоения  образовательной программы; 

 возможность использования современных педагогических технологий в процессе 

обучения и воспитания; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

 соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской,  и т.д.);  

 соблюдение пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и т.п.. 

Здание школы типовое, 1969 года постройки. Общая площадь – 1612.80м
2
. Проектная 

мощность – 250 учащихся. Средняя наполняемость классов – 10 учащихся. 

 

 



 328 

Учебно-материальная база 

 

Наименование Кол-во Площадь 

Классные комнаты 12 48м
2
 

Учебная мастерская 1 80,4м
2
 

Спортивный зал  1 152м
2
 

Музей  1 60м
2
 

Учебно-опытный земельный участок 1 0,2га 

Столовая с горячим питанием  1 98м
2 

/ 64 посадочных места 

Кабинет информатики и ИКТ 1 48 м
2 

/ 6 рабочих мест 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 

школьная мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: футбольное поле (832м
2
), беговая дорожка (100 м), 

яма для прыжков (8 м
2
),  игровая зона (100м

2
). Спортивно-игровая площадка имеет твёрдое 

покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (152м
2
), раздевалки для девочек и 

мальчиков (площадью 8,7м
2
 каждая), тренерская (28 м

2
). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы 

(мячи, лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисный стол 

и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 12 учебных кабинетах (площадь - 

от 48 м
2
 до 64 м

2
, высота – 3.20 м). Площадь на одного учащегося  составляет не менее  5 

м
2
. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах соответствует п.2.4.1. 

СанПиН 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и ученические стулья 

имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Пищеблок  расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для получения 

продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал -  98м
2 (

64 

посадочных места); горячий цех - 36м
2
; помещение для хранения овощей -   51м

2
; 

помещение для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами -   

9 м
2
.  

Ежегодно акт приёмки школы к новому учебному году принимается без замечаний. 

Материально-техническая база реализации ООП соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к 

образовательному учреждению. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Ежегодное пополнение библиотечного фонда составляет около 400 экземпляров 

учебников, 350 экземпляров дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы  включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы. 

Ежегодная подписка на периодические издания составляет более 5 экземпляров. 
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Пополнение библиотечного фонда 

 Учебники Дополнительная 

литература 

Общий фонд 

Пополнение в 2008-2009 учебном году 479 4 5000 

Пополнение в 2009-2010 учебном году 248 15 5019 

Пополнение в 2010-2011 учебном году 414 85 5104 

Укомплектованность библиотеки учебниками по предметам учебного плана 

составляет 100%. В связи с переходом начальных классов на обучение по УМК «Начальная 

школа 21 века» для 2-х классов приобретены соответствующие учебники. В перспективе 

приобретение учебников данного УМК для 3, 4 классов (по ФГОС второго поколения). 

С целью обновления учебников, изданных ранее 2004 года, приобретены учебники по 

математике для 8 класса, истории для 6,7,8,9 классов, обществознанию 8,10 классов, физике 

9 класса, биологии 8 класса, ОБЖ 10,11классов, физкультуре, музыке, русскому языку. 

Учебники для 10,11 класса докуплены по количеству учащихся. В связи с продолжением 

линии М.З. Биболетовой по английскому языку в среднем звене на 2011-2012 учебный год 

приобретены учебники для 7 класса. В перспективе обновление учебников по английскому 

языку в 8, 9, 10, 11 классах. 

IT-структура 

Кол-во учащихся на 1 персональный компьютер, занятый в учебном процессе 

составляет 2,8 уч./комп. 100% компьютеров подключены к локальной сети. 3 кабинета 

оснащены автоматизированными рабочими местами с возможностями мультимедийной 

проекции изображения на экран, из них 1 – в начальных классах. В соответствии с 

программой информатизации системы образования
45

 планируется приобретение 

автоматизированных рабочих мест учителя и ученика в начальных классах. 

ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной сети и 

имеют постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип 

подключения к сети Интернет – модем (ADSL-соединение). 

Школа участвует в заполнении показателей Электронного мониторинга 

образовательных учреждений Белгородской области (http://mou.bsu.edu.ru), 

автоматизированной системе управления «Виртуальная школа» (http://vsopen.ru).  

 

6. Социальные условия 

Характеристика микрорайона 

     Школа расположена в Прелестненском сельском поселении. В  микрорайон школы 

входят  с. Юдинка,  с. Прелестное, с. Михайловка, с. Андреевка, п. Политотдел, х. Веселый, 

с. Петровка, с. Васильевка, х. Кострома.  В 2012 году учащиеся из села Карташовка  будут 

учиться в МБОУ «Прелестненская СОШ», так как «Карташовская ООШ» закрыта.  

     Территория школы хорошо озеленена, рядом нет предприятий с вредным 

производством. 

     Школа находится в транспортной доступности от районного центра – посёлка 

Прохоровки. 

      В непосредственной близости от школы расположены сельская библиотека, сельский 

дом культуры. 

Партнёры учреждения 

Управленческие структуры: 

 Управление образования администрации Прохоровского района 

Учреждения дополнительного образования детей: 

 ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» 

                                                 
45

 Областная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы» 

http://mou.bsu.edu.ru/
http://vsopen.ru/
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 ОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 МОУ ДОД «СЮН» 

 Районная музыкальная школа 

 ДЮСШ 

Учреждения культуры: 

 Прелестненский СДК 

 Прелестненская библиотека 

 Прелестненский сельский музей трудовой и боевой славы 

 Прохоровский музей «Третье поле России» 

 Районная библиотека 

 Библиотека им. Рыжкова 

 Храм равноапостольных Петра и Павла 

Учреждения и структуры здравоохранения: 

 Прелестненский ФАП 

 Детская поликлиника п. Прохоровка  

Правоохранительные органы и учреждения: 

 Прохоровский ОМВД 

Учреждения социальной сферы: 

  «Центр занятости населения п. Прохоровка» 

 Избирательная комиссия п. Прохоровка 

 Отдел социальной защиты населения администрации Прохоровского района 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

Совместно с территориальным общественным советом Прелестненского поселения 

проведены: 

 Праздники: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «День пожилого 

человека», «День матери» 

 Акции: «Ветеран живёт рядом», «Зелёная столица», «Чистота вокруг нас» 

 Круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в округе» 

 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

- МБОУ «Беленихинская СОШ» 

- МБОУ «Прохоровская гимназия» 

 

Необходимые изменения и механизмы достижения 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы образовательного учреждения: 

 совершенствование условий достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 совершенствование системы управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 
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иными работниками; 

 повышение уровня квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения, использование дистанционных образовательных технологий; 

 организация непрерывного профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного 

общего образования. 

 

Необходимые изменения и механизмы достижения 

 

Необходимые изменения Механизмы достижения Документация 

 

 

повышение профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов и учителей-

предметников, специалистов 

социально-психологической 

службы по вопросах 

реализации ФГОС второго 

поколения 

курсовая переподготовка в 

БелРИПКППС 

перспективный план 

повышения квалификации 

и курсовой 

переподготовки 

педагогических 

работников, работающих 

на ступени НОО, 

сертификаты  

участие в дистанционных 

практико-ориентированных 

курсах, мастерских 

протокол заседания ШМО 

учителей начальных 

классов, сертификаты 

проведение психолого-

педагогических семинаров 

план ПДС, разработки 

семинаров 

 

создание условий для 

функционирования рабочей 

группы (РГ) по введению 

ФГОС нового поколения 

включение в состав рабочей 

группы учителей начальных 

классов 

приказ о создании РГ по 

введению ФГОС нового 

поколения 

периодическая отчётность 

рабочей группы перед 

членами педагогического 

коллектива 

протоколы Совета по 

введению ФГОС нового 

поколения, 

педагогического совета, 

совещаний при директоре 

совершенствование 

материально-технического 

обеспечения кабинетов 

начальных классов 

оборудование АРМ всех 

кабинетов начальных классов 

паспорт кабинета 

приобретение нового 

оборудования 

паспорт кабинета 

обеспечение своевременного 

комплектования учебно-

методического обеспечения 

преподавания на ступени 

начального общего 

образования по программам 

учебного плана, внеурочной 

деятельности 

формирование заявки на 

приобретение учебников, 

учебно-методических 

пособий 

заявка на приобретение 

учебников и учебно-

методической 

литературы, 

библиотечный фонд 

дидактическое оснащение 

кабинетов начальных классов 

по предметным областям 

учебного плана 

формирование заявки на 

приобретение учебно-

дидактического обеспечения 

паспорт кабинета 

формирование заявки на 

приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

библиотечный фонд 

обеспечение условий для 

формирования IT-

компетентности, единого 

обеспечение постоянного 

доступа к сети Интернет 

 

наличие доступа ОУ к  
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информационного 

пространства 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных 

наличие единой локальной 

сети 

 

развитие форм организации 

внеурочной деятельности 

использование возможностей 

социальных партнёров в 

реализации направлений 

внеурочной деятельности 

договоры о 

сотрудничестве в 

направлении реализации 

программы внеурочной 

деятельности 

совершенствование системы 

открытой публичной 

отчётности деятельности 

учреждения 

публичная отчётность Публичный доклад 

директора (протокол 

Управляющего совета, 

сайт школы) 

привлечение 

общественности, в том числе 

родительской, к управлению 

(Управляющий совет, Совет 

по введению ФГОС нового 

поколения 

Состав Управляющего 

совета, Совета по 

введению ФГОС нового 

поколения 

контроль за состоянием 

системы условий 

мониторинг условий 

реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

карта оценки готовности 

ОУ к введению и 

реализации ФГОС НОО 

 
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

1 Разработка и утверждение дорожной карты по введению 

ФГОС начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода на 

учебный год 

до 31 

августа 

Каторгин  

В. В. 

2 Разработка и утверждение учебного плана классов, 

реализующих ФГОС НОО 

до 31 

августа 

Бузанакова 

 Г. В. 

3 Разработка и утверждение годового календарного 

учебного графика 

до 31 

августа 

Бузанакова  

Г. В. 

4 Разработка и утверждение дополнений к 

образовательной программе МБОУ  «Прелестненская 

СОШ», отражающих школьный компонент учебного 

плана 

до 31 

августа 

Бузанакова  

Г. В. 

5 Утверждение рабочих программ учебных предметов 

учебного плана 1-4-х классов 

до 31 

августа 

Бузанакова  

Г. В. 

6 Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  

до 

1сентября 

Бузанакова  

Г. В. 

7 Утверждение формы договора и заключение договоров с 

родителями первоклассников о предоставлении общего 

образования МБОУ «Прелестненская СОШ» 

до 5 

сентября  

Каторгин  

В. В. 

учителя нач. 
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классов 

8 Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности образовательного учреждения на учебный 

год в соответствии с запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

до 10 

сентября 

Попова Г. В. 

9 Самоанализ готовности учреждения к введению ФГОС 

НОО 

до 10 

сентября  

Каторгин  

В. В. 

 

10 Мониторинг ресурсного обеспечения учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 

до 10 

сентября  

Каторгин 

 В. В. 

 

11 Внесение изменений в нормативную базу деятельности 

общеобразовательных учреждений (локальные акты, 

должностные инструкции) 

сентябрь  Каторгин  

В. В. 

общее собрание 

коллектива 

12 Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей, интересов обучающихся 

и запросов родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

август-

сентябрь  

Попова 

 Г. В. 

Кадровые условия и методическое сопровождение реализации ФГОС 

1 Разработка перспективного плана повышения 

квалификации и курсовой переподготовки 

педагогических работников, работающих на ступени 

начального общего образования, по вопросам введения 

ФГОС НОО 

сентябрь  Бузанакова  

Г. В. 

2 Организация курсовой переподготовки и повышения 

квалификации по вопросам ФГОС НОО (в том числе 

посредством дистанционных курсов) 

в течение 

года по 

плану 

Бузанакова  

Г. В. 

4 Создание внутришкольной системы непрерывного 

повышения квалификации педагогов по вопросам 

введения ФГОС второго поколения посредством: 

в течение 

года 

Бузанакова 

 Г. В. 

4.

1. 

Рассмотрение вопросов реализации направления ФГОС 

нового поколения на ступени НОО на заседаниях ШМО 

учителей начальных классов 

в течение 

года 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

4.

2. 

Проведение Постоянно действующих семинаров по 

темам, посвящённым введению ФГОС НОО, 

особенностям учебного занятия в начальных классах, 

работе по достижению планируемых результатов 

обучения 

в течение 

года 

Бузанакова Г. 

В. 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

5 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в муниципальных 

семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС 

в течение 

года 

Бузанакова 

 Г. В. 

6 Участие в заседании круглого стола «Введение ФГОС 

начального общего образования: опыт, проблемы и 

перспективы» 

май  Бузанакова Г. 

В. 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 

1 Применение скорректированной методики НПФ (с постоянно Попова  
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учетом включения расходов на организацию внеурочной 

деятельности и повышение квалификации педагогов), 

разработанной департаментом образования, культуры и 

молодежной политики области 

Г. В. 

2 Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательного учреждения учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем 

март  Яникеева  

Т. М. 

3 Реализация федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников (приказ МОиН РФ от28.12.2010г. 

№2106). 

в течение 

учебного 

года 

Попова 

 Г. В., 

учителя 

физической 

культуры 

4 Реализация федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(приказ МОиН РФ от 04.10.2010г.№986) 

в течение 

учебного 

года 

Каторгин  

В. В. 

Информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 Размещение на сайте школы информации о введении и 

реализации ФГОС общего образования второго 

поколения в начальной школе 

август-

сентябрь  

  Каторгин ВВ 

Харченко В. В. 

2 Использование информационного ресурса школьного 

сайта для обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников образовательного 

процесса к информации по вопросам реализации ФГОС 

в течение  

учебного 

года 

Харченко ВВ. 

3 Проведение родительских собраний, посвящённых 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

сентябрь – 

май  

Попова Г. В. 
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Модуль 2. 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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2.1.Целевой раздел 

 2.1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа начального общего образования отражает 

цели, содержание и условия организации подготовки учащихся начальной школы. 

Адресность: 

Учащимся и родителям: 

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

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Возраст: 7,5-11 лет. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в  3-4 классах 

определяется собеседованием с родителями и ребенком и рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

Состояние здоровья: основная, подготовительная и специальная медицинская группы. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

- совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа);  

- игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами); 

- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Цели программы: 

 создание условий для наиболее полного усвоения учащимися содержания программ 

учебного плана начальной школы; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, для его самореализации и самоактуализации в различных областях 

школьной и внешкольной жизни; 

 создание комфортных психологических условий для адаптации ребенка к новым 

условиям образовательной среды школы; 

 создание условий для реализации идеи преемственности в учебно-образовательном 

процессе на начальном этапе обучения и в основной школе с целью обеспечения 

целостности педагогического процесса; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению в школе; 

 создание условий для развития интеллекта и творческих способностей каждого 

ученика. 

Задачи программы: 
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1. Реализовать образовательную программу в  разнообразных организационно-учебных  

формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации). 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой и 

учебной. Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Структура программы разработана в соответствии с региональными рекомендациями и 

соблюдает преемственность по отношению последующих степеней обучения. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ учебных 

предметов УМК «Начальная школа XXI века». 

Планируемые результаты обучения на ступени начального общего образования: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра 

по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по 

игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Планируемые результаты обучения в соответствии с целевыми установками и 

содержательными линиями предметных областей заданы в формулировках требований к 

уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Русский язык 

Целевые ориентиры: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– значимые части слова; 

– признаки изученных частей речи; 

– типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

уметь 

– анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 

предложение; 

– различать произношение и написание слов; 

– находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

– без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

– создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 
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– соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

– работы со словарями; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

– овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

Литературное чтение 

Целевые ориентиры: 

– овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

– воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь 

– различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

– читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

– делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

– составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

– читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

– создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

– приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

– различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

– приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– самостоятельного чтения книг; 

– высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

– самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

– работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

Иностранный язык (английский) 

Целевые ориентиры: 
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– формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

– обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

– освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

– приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

– формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

– основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

– особенности интонации основных типов предложений; 

– название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

– имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

– наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?» и 

отвечать на них); 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

– читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

– преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

– ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

– более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
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        Математика 

Целевые ориентиры: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– последовательность чисел в пределах 100 000; 

– таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

– таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

– правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

– представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

– выполнять деление с остатком в пределах ста; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

– выполнять вычисления с нулем; 

– вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без 

них); 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

– вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

– сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

– определения времени по часам (в часах и минутах); 

– решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.); 

– оценки размеров предметов «на глаз»; 

– самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

Информатика и ИКТ 

Целевые ориентиры: 

– освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 
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– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– основные источники информации; 

– назначение основных устройств компьютера;  

– правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером; 

уметь 

– пользоваться мышью и клавиатурой; 

– запускать компьютерные программы и завершать работу с ними; 

– искать, находить и сохранять тексты и изображения, найденные с помощью поисковых 

систем; 

– набирать текст на клавиатуре, копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

– устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв, подбирать подходящее 

шрифтовое оформление текстового документа; 

– вставлять изображения, схемы, таблицы в печатную публикацию; 

– выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ; 

– создавать, удалять, копировать, перемещать файлы и папки (каталоги); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

– поиска информации с использованием простейших запросов; 

– изменения и создания простых информационных объектов на компьютере 

Православная культура 

Целевые ориентиры: 

– освоение культурологических знаний, необходимых для личностной самоидентификации 

и формирования мировоззрения школьников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий её самореализации; 

– воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения, 

любви к Родине, семье, согражданам; 

– интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

– формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе исторических 

ценностей как основы консолидации общества
46

. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

     Выпускник начальной школы должен продемонстрировать знание начальных сведений 

о православной культуре, отобранных из состава всех содержательных линий (см. раздел 3 

«Учебный план и содержание основной образовательной программы»). 

 

                                                 
46

 Цели соответствуют Концепции включения в новое поколение государственных стандартов общего 

среднего образования учебного предмета «Православная культура» в составе новой образовательной области 

учебного плана «Духовно-нравственная культура». – Москва, 2007г. (опубликовано на интерне сайте 

www.verav.ru) 
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Окружающий мир 

Целевые ориентиры: 

– развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

– освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и обществе; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 

родного города (села);  

– государственную символику России; 

– государственные праздники; 

– основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

– общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

– правила сохранения и укрепления здоровья;  

– основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

уметь 

– определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры);  

– различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

– различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

– приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

– показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города); 

– описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

– ориентирования на местности с помощью компаса; 

– определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

– установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

– ухода за растениями (животными);  

– выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

– оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и 

участия в ее охране; 

– удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

Изобразительное искусство 

Целевые ориентиры: 

– развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

– освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка;  
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– овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

– воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– основные жанры и виды произведений изобразительного ис-кусства;  

– известные центры народных художественных ремесел России; 

– ведущие художественные музеи России; 

уметь 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

– использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

– применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– самостоятельной творческой деятельности:  

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Музыка 

Целевые ориентиры: 

– становление музыкальной культуры; 

– развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого 

голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

музыкального восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

– овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

– воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, 

к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– слова и мелодию Гимна России; 

– смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

– названия изученных жанров и форм музыки; 

– народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

– названия изученных произведений и их авторов; 

– наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

– узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
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– определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

– определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

– передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

– исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

– исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

– исполнения знакомых песен; 

– участия в коллективном пении; 

– музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

– передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др. 

Физическая культура 

Целевые ориентиры: 

– укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

– развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

– овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

– воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека;  

– правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; 

– правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь 

– передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

– выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для 

профилактики нарушений зрения и формирования правильной осанки; 

– осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

– выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

– преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

– соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 

– наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

– самостоятельной организации активного отдыха и досуга 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целевые ориентиры: 
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– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

– воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

– развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

– овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– правила перехода дороги; 

– правила движения на велосипедах; 

– правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом,  

обязанности пассажира; 

– основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе 

– у воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные 

спасательные средства; 

–  как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 

водную преграду; 

– меры пожарной безопасности при разведении костра; 

– когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова; 

– основные понятия — «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, влияющие на 

состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания); 

уметь 

– правильно переходить дорогу, перекресток; 

– ориентироваться на местности: определить стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определить расстояние по карте и по местности. Организовать безопасную 

переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и 

погасить костер; 

– вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, 

небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе 

насекомыми, собакой, кошкой, при кровотечении из носа; 

– оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук, бедра, 

колена); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– проявления бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

– применения средств для укрепления здоровья; 

– самостоятельного принятия решений в чрезвычайных и опасных ситуациях реальной 

жизни; 

– предотвращения опасных ситуаций; 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Технология 

Целевые ориентиры: 

– овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
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деятельности и повседневной жизни; 

– развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

– освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира;  

– формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

– роль трудовой деятельности в жизни человека; 

– распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

– влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

– область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

– основные источники информации; 

– назначение основных устройств компьютера;  

– правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой 

(в том числе с компьютером); 

уметь 

– выполнять инструкции при решении учебных задач; 

– осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами;  

– получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

– изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

– соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

– создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

– осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта и др.);  

– соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

– создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

– осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

– решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

– поиска информации с использованием простейших запросов; 

– изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

 

 

 

 

 



 348 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  
 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Включает в себя две согласованные системы оценки: 

 внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами), 

 внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой). 

Внешняя оценка осуществляется: 

 в ходе аккредитации образовательного учреждения соответствующими органами 

регионального уровня; 

 при проведении мониторинговых исследований регионального уровня 

Белгородским региональным центром оценки качества образования; 

 при проведении мониторинговых исследований муниципального уровня 

управлением образования администрации Прохоровского района. 

Внутренняя оценка осуществляется по следующим направлениям: 

1. Оценка учебных достижений; 

2. Оценка творческой активности и внеучебных достижений; 

1. Оценка учебных достижений 

Оценка учебных достижений представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки является система предметных знаний и способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе процедур: 

 
Процедуры 

оценивания 

Частота Предметы Кто 

осуществляет 

Вид оценки 

Текущее 

(поурочное, 

тематическое) 

каждый урок 

(выборочно); 

контрольные виды 

работ (все 

обучающиеся) 

все Учитель-

предметник 

Балльная
47

 

(дополняется 

качественной), в 

1-х классах 

только 

качественная 

Промежуточное 

(четвертное) 

в 3-4х классах – по 

четвертям  

все Учитель-

предметник 

Балльная 

Итоговое 

(промежуточная 

аттестация) 

в 3-4 классах в 

конце учебного 

года  

по решению 

педагоги-

ческого 

совета 

Аттестационная 

(экзаменационная) 

комиссия 

Балльная 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы 

В соответствии с 

планом работы 

школы 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Зам. директора по 

УВР 

Балльная 

                                                 
47

 Принятая шкала балльного оценивания: отметка «5» - отлично, отметка «4» - хорошо, отметка «3» - 

удовлетворительно, отметка «2» - неудовлетворительно. Отметка «1» ставится в 5-11 классах в том случае, 

если ученик отказался от выполнения работы. 
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школы 

Мониторинг В соответствии с 

программой 

мониторинга школы 

В 

соответствии 

с 

программой 

мониторинга 

школы 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, учитель-

предметник 

Балльная 

 
Формы и методы оценивания: 

Поурочное, тематическое: устный ответ, самостоятельная (письменная) работа, 

контрольная работа, практическая работа, диктант, 

грамматическое задание к диктанту, контрольное 

списывание, словарный диктант, изложение, сочинение, 

тестовые задания, проект; 

Четвертное, полугодовое: по итогам текущего контроля с учётом результатов 

контрольных работ за четверть/полугодие или тематических 

контрольных (проверочных) работ, проводимых в течение 

четверти/полугодия. 

Промежуточная аттестация: 3-4 классы – диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике. 

Административные контрольные работы, мониторинг: контрольная работа, 

диктант, грамматическое задание к диктанту, изложение, 

сочинение, тестовые задания. 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

а). Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала. 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами. 

- умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

- умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал, давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии, делать собственные выводы. 

- умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

- умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу. 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне. 

- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий.  

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом 

одну не грубую ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно. 
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- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определений, понятий; допускает небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

- применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины. 

- допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

- излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя. 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

теста учебника.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

б). Самостоятельные и контрольные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочётов или допустил не более одного недочёта. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

в).  практические работы 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; 
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- в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно проводит анализ погрешностей; 

- соблюдает требования правил безопасности труда. 

Оценка «4» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «5», но допущены 2-3 недочёта или не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы;  

- в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью и объём выполненной части не позволяет сделать 

выводы; 

- опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились неправильно. 

г). Диктант 

Оценка «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

Оценка «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

Оценка «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв  в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями,  т.е. словарные 

слова); 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик 

дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

- две-три ошибки, допущенные  в одном слове (например,   лицо- «летцо») считаются за 

одну ошибку; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з 

в слове повозка). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Недочетами в диктанте  считаются: 

- отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с 

большой буквы; 

- отсутствие «красной строки»; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

За самостоятельное исправление ошибок отметка за диктант и за задание в начальных 

классах не снижается. В среднем и старшем звене 5 исправлений приравниваются к одной 
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ошибке. Аккуратность выполнения, каллиграфический навык во 2-4-х классах оцениваются 

отдельной отметкой – за общее впечатление от работы, которая выставляется общая за 

диктант и за грамматическое задание. 

д). Грамматическое задание к диктанту 

Оценка «5» - безошибочное выполнение всех заданий (допускается один недочёт); 

Оценка «4» - если  учеником  выполнено не менее ¾ заданий; 

Оценка «3» - правильно выполнил не менее ½ заданий; 

Оценка «2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

е). Контрольное списывание 

Оценка «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Оценка «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

Оценка «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

Оценка «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

ж). Словарные диктант 

Оценка «5» – без ошибок. 

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2» – 3 – 5 ошибок. 

з). Тестовая работа 

В начальных классах: 

Оценка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

Оценка «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

Оценка «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

Оценка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

и). Изложение и сочинение 

Критерии и нормативы оценки содержания и композиционного оформления 

изложений и сочинений: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) правильность фактического материала;  

4) последовательность и логичность изложения;  

5) правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических (см.1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок 

и недочетов. Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений: 

1) богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

2) стилевое единство и выразительность речи;  

3) правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка 

и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц , от правильности и точности использования некоторых категорий 

(например, личных и указательных местоимений). 
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Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться 

стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, 

точность). При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки не учитываются при 

оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

Оценка 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме 

Допускаются: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом, в работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета 

Оценка 

«4» 

1.Содержание работы, в основном, соответствует 

теме (имеются незначительные  отклонения от 

темы). 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

2.Содержание, в основном, достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Оценка 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения. Допускаются 4 

орфогафические и 4 

пунктуационные 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  
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3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

ошибки, или 3 орф. и 5 

пунк, или 7 пунк. при 

отсутствии 

орфографических (в 5 

кл. – 5 орф. и 4 пунк.), а 

также 4 грамматических 

ошибки 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом, в работе допускается не более 4 недочетов 

в содержании и 5 речевых недочетов 

Оценка 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом, в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

7 орф. и 7 пунк. 

Ошибок, или 6 орф. и 8 

пунк., или 5 орф. и 9 

пунк., или 9 пунк., или 8 

орф. и 5 пунк., а также 7 

грамматических ошибок 

 

м). Проект 

Критерии Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
1.Связь с  

программным 

материалом по 

изучаемой теме 

Проект полностью 

ориентирован на  

программный 

материал по 

изучаемой теме, 

содержит много 

интересных, мало 

известных фактов. 

Проект связан  с 

программным 

материалом по 

изучаемой теме, но в 

нем есть ответы не 

на все 

предложенные 

вопросы. 

Проект в 

некоторой 

степени связан с 

программным 

материалом по 

изучаемой теме. 

Проект не связан с 

программным 

материалом по 

изучаемой теме. 

2.Содержание 

проекта 

Содержание проекта 

понятно, представлено 

логично и удобно для 

восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 

понятным образом 

иллюстрируют ответы 

на поставленные в 

проекте вопросы. 

Материал изложен 

логично, между его 

частями сделаны 

плавные переходы. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся частично 

иллюстрируют 

ответы на 

поставленные в 

проекте вопросы.  

Материал 

проекта дается 

более или менее 

логично, но в 

нем нет 

самостоятельных 

выводов и 

наблюдений. 

Нет логической 

последовательности 

в изложении 

материала.  

Отсутствуют 

самостоятельные 

исследования 

учащихся. 

Нет деятельности 

учащихся, связанной 

с умениями 

находить, описывать 

и суммировать 

информацию. 

3.Оригинальность Проект 

характеризуется 

большой 

оригинальностью 

идей, 

исследовательским 

подходом к 

собранным и 

проанализированным 

материалам, 

Проект разработан 

на основе 

оригинальных 

авторских идей, 

усиленных большой 

подборкой 

материалов из 

разных источников 

информации. 

Проект 

выполнен на 

основе большой 

коллекции 

материалов и 

идей, 

заимствованных 

из разных 

источников 

информации. 

Проект выполнен, 

главным образом, на 

основе 

минимального 

набора материалов и 

идей, 

заимствованных из 

ограниченного 

количества 

источников 
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использованием 

широкого спектра 

первоисточников. 

информации. 

4.Мультимедийные 

средства, 

презентация и 

оформление 

Материалы проекта 

богаты 

оригинальными 

элементами 

мультимедиа, 

усиливающими 

содержательную часть 

проекта и 

помогающими 

восприятию 

материалов проекта. 

В материалах 

проекта элементы 

мультимедиа 

представлены очень 

широко, и их 

использование 

всегда оправдано. 

В материалах 

проекта 

используется 

довольно много 

элементов 

мультимедиа, 

однако это 

осуществляется 

несистематично. 

Использование 

видео, аудио, 

компьютерной 

анимации 

практически 

отсутствует и/или 

дается в отрыве от 

содержания. 

5.Знание 

источников 

информации, 

умение находить в 

них требуемую 

информацию 

Автор проекта знает 

источники 

информации  и 

прекрасно владеет 

ими. 

Автор проекта знает 

источники 

информации, но есть 

неточности в их 

истолковании. 

Автор проекта 

знает источники 

информации, но 

не владеет ими.  

Источники 

информации не 

приведены. 

6.Владение 

грамотной, 

эмоциональной и 

свободной речью 

Владеет  отлично Владеет хорошо Владеет слабо Не владеет 

2. Оценка творческой активности и внеучебных достижений  

Оценка творческой активности и внеучебных достижений осуществляется с помощью 

портфолио ученика (Положение о портфолио ученика МБОУ «Прелестненская СОШ» 

соответствует Положению о портфолио обучающихся общеобразовательных учреждений 

Белгородской области, утверждённому приказом департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 24.11.2008г. №2357).  

Портфолио ученика – это комплект документов, представляющих совокупность 

индивидуальных внеучебных достижений обучающихся за период обучения с 1 по 11 

классы, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Индивидуальные достижения обучающегося – это совокупность образовательных 

достижений, позволяющих обучающемуся успешно социализироваться в обществе и 

реализовать себя  в различных сферах жизнедеятельности 

Цель создания портфолио – отслеживание индивидуального  прогресса ученика в 

широком образовательном контексте, систематический учёт внеучебных достижений 

обучающихся. 

Основные задачи портфолио: 

 систематизация контроля за различными видами внеучебной деятельности учащихся 

(творческой, спортивной, интеллектуальной, научной и т.д.); 

 учет результатов внеучебной деятельности для проектирования индивидуальной 

учебной траектории; 

 создание условий для индивидуальной оценки деятельности каждого учащегося; 

 развитие у школьников навыков рефлексивной и оценочной деятельности. 

Структура портфолио: 

Титульный лист – фотография ученика, фамилия, имя, отчество, название 

образовательного учреждения, класс, а также  период, за который представлены документы 

и материалы в портфолио.   

Первый раздел «Официальные документы». В нем помещаются все 

сертифицированные (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и т.д.) 

индивидуальные достижения в различных областях внеучебной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, фестивали, викторины, соревнования, конференции и т.д.). Ранжирование 
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сертификатов индивидуальных внеучебных достижений определяется следующим 

образом: 

Второй раздел «Портфолио отзывов». В нем  помещаются благодарственные письма 

от различных организаций, отзывы, резюме. Эти документы не оцениваются. 

При комплектовании портфолио соблюдается принцип добровольности, т.е. все 

официальные документы и отзывы (благодарственные письма) заносятся только с согласия 

ученика. Учет документов в портфолио осуществляется учеником совместно с классным 

руководителем.  

3. Оценка возрастного развития (возрастно-психологических изменений) 

Оценка возрастных изменений (развития эмоционально-волевой, интеллектуальной, 

мотивационной сферы, характерологических качеств) осуществляется в ходе 

психологической диагностики (диагностический минимум и индивидуальная комплексная 

диагностика по запросу). Общая информация представляется в неперсонифицированном 

виде. 

Цель диагностического минимума – оценка возрастного развития учащихся в период 

обучения в школе, соответствие возрастным нормам. 

Получаемая в результате диагностики информация используется для интеграции 

усилий всех участников учебно-воспитательного процесса в создании оптимальных 

условий для развития личности каждого ребёнка на каждом этапе его возрастного развития 

(консультирование родителей (законных представителей), учителей, классных 

руководителей, рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в классе, 

параллели и т.д.). 

Задачи диагностики: 

 определение соответствия развития учащихся возрастным нормам; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации и развития; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

трудностями адаптации и развития в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

трудностями адаптации и развития; 

Объектом диагностики являются возрастные новообразования (по возрастной 

периодизации Л.С. Выготского): 

Возрастной 

период 

Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущий вид 

деятельности 

Новообразования Задача 

возраста 

Младший 

школьный 

возраст  

(6-7 – 10 лет) 

Внутренняя 

позиция ученика 

как человека, 

совершенствующег

о самого себя 

Учебная – 

деятельность, 

непосредственн

о направленная 

на усвоение 

знаний и 

умений, 

выработанных 

человечеством 

- «Умение учиться»; 

- Понятийное 

мышление; 

- Внутренний план 

действий; 

- Рефлексия - 

интеллектуальная и 

личностная; 

- Новый уровень 

произвольности 

поведения; 

- Самоконтроль и 

самооценка; 

- Ориентация на группу 

сверстников; 

- Зависимость уровня 

формировани

е «умения 

учиться» 
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достижений от 

содержания и 

организации учебной 

деятельности. 
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2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.1. Программы  отдельных учебных предметов, курсов начального 

общего образования 
Программы отдельных учебных предметов и курсов начальной школы основаны на 

Требованиях к результатам освоения начального общего образования. Приведённые 

программы служат основой для разработки рабочих программ учителями начальных 

классов, учителями-предметниками, работающими в начальной школе. Рабочие программы 

составляются и утверждаются в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения (утверждено 

приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 

области от 23.03.2010г. №819), с учётом методических рекомендаций управления 

образования Прохоровского района от 9 августа 2012г.,  рекомендаций инструктивно-

методических писем ГОУ ДПО «БелРИПКППС». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов составлены на основе примерных 

программ по учебным предметам, подготовленных в рамках проекта «Разработка¸ 

апробация и внедрение ФГОС общего образования второго поколения», а также авторских 

программ. Решением педагогического совета  МБОУ «Прелестненская СОШ» от 31. 

08..2012г. (протокол №_41) определены авторские программы
48

: 

Содержание образования начальной школы представлено следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

№ 

п/п 

Предметные 

области первой 

ступени 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский язык, 

литературное 

чтение, английский 

язык) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных   умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. Знакомство с 

особенностями языковой культуры Англии и  США в рамках у 

изучения английского языка. 

2 Математика  Развитие математической  речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. Формирование 

пространственных и геометрических представлений, 

осознанных способов математической деятельности. 

3 Обществознание 

(Православная 

культура) 

 

Формирование культурологических знаний, необходимых 

для восприятия целостной картины мира на основе 

традиционных для России православных культурных 

ценностей; воспитание абсолютных ценностей бытия в 

поведении учащихся. 

                                                 
48 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится с 2010 г. для 

апробации в отдельных субъектах Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). Название и состав предметов предметной области будут 

уточнены по итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг., поэтому в данном 

разделе ООП НОО программа предмета отсутствует. В дальнейшем программа по учебному предмету данной 

предметной области вносится в ООП НОО в порядке дополнения с сохранением процедуры согласования и 

утверждения. 
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4 Естествознание 

(Окружающий 

мир). 

Формирование уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье,  природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

5 Искусство 

(Музыка, ИЗО) 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

6 Технология 

(Технология, 

информатика и 

ИКТ) 

Овладение начальными технологическими знаниями, 

трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда. Воспитание трудолюбия, уважительного 

отношения к людям и результатам их труда. Обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

7 Физическая 

Культура 

(Физическая 

культура, ОБЖ) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному  и социальному развитию,     

успешному обучению,   формирование   первоначальных   

умений   саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  

здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни. 



Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы  
№ 

п/п 

Кл

асс 

Предмет Программа Учебники 

Название Автор Год 

изда-

ния 

Название Автор Год 

изда-

ния 

% 

обесп-

сти 

1 3 
Русский язык 

 

 

 

 

 

«Русский язык» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

С.И. Иванов 

 

 

 

 

 

2010 

Русский язык: Учебник 

для учащихся 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - М.: 

Вентана-Граф, 2009 

С.В. Иванов и 

др. 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

100% 

2 
4  

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

«Русский язык» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

С.И. Иванов 

 

 

 

2010 Русский язык: 4 класс: 

учеб., в 2 ч. -М.: Вентана-

Граф, 2008 

 

 

 

 

С.В. Иванов,          

М.И. Кузнецова,           

Л.В. Петленко. 

2007-

2010 

100% 

3 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Литературное 

чтение» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

 

 

 

 

Л.А.Ефросини

наМ.И. 

Оморокова 

 

2010  Литературное чтение: 

Учебник для учащихся 3 

класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - 

М:Вентана-Граф,2009 

Литературное чтение: 

Учебная хрестоматия для 

учащихся 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-

Граф, 2009 

Л.А.Ефросинина

М.И.Оморокова 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

2006 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

4 4  

 

Литературное 

чтение 

«Литературное 

чтение» 

Л.А.Ефросини

наМ.И. 

2010  Литературное чтение: 

Учебник для учащихся 4 

Л.А.Ефросинина

М.И.Оморокова 

2008 100% 
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Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

 

 

 

 

 

Оморокова 

 

класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. - 

М:Вентана-Граф,2007 

Литературное чтение: 

Учебная хрестоматия для 

учащихся 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-

Граф, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English  для 2-11 

классов общеобраз. 

учрежд.. - Обнинск: 

Титул, 2010 

М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева 

 

 

 

 

 

2010 

Enjoy English - 2: Учебник 

англ. яз. Для нач. шк.. - 

Обнинск: Титул, 2010 

 

 

 

 

М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В. Добрынина, 

Н.Н. Трубанева   

2010 100% 

6 
4  

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English  для 2-11 

классов общеобраз. 

учрежд.- Обнинск: 

Титул, 2010 

М.З. 

Биболетова, 

Н.Н. 

Трубанева 

 

 

 

 

2010 

Enjoy English - 3: Учебник 

англ. яз. Для нач. шк.. - 

Обнинск: Титул, 2008 

 

 

 

М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.В. Добрынина, 

Н.Н. Трубанева   

2008 100% 

7 3 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

«Математика» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

В.Н. 

Рудницкая 

 

2010 Математика: Учебник для 

учащихся 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Вентана-

Граф, 2008 

РудницкаяВ.Н., 

ЮдачеваТ.В 

 

 

 

2008 100% 
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дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

  

8 4  

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

«Математика» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

В.Н. 

Рудницкая 

 

2010 Математика: Учебник для 

учащихся 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

 

 

В.Н. Рудницкая,          

Т.В. Юдачева. 

2007- 

2010 

100% 

9 
3 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

«Окружающий мир» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

Н.Ф. 

Виноградова, 

Г.С. Калинова 

 

 

 

 

 

2010 
Окружающий мир: 

Учебник для учащихся 3 

класса 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Вентана-

Граф, 2008 

 

Н.Ф. Виног-

радова 

 

 

 

 

 

2008 100% 

10 
4  

 

 

 

 

 

 

 Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

«Окружающий мир» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

Н.Ф. 

Виноградова, 

Г.С. Калинова 

 

 

 

 

 

2010 
Окружающий мир: 4 

класс: учеб. для 

общеобразовательных 

учереждений. - М.: 

Вентана-Граф, 2008 

 

 

Н.Ф. 

Виноградова 

 

 

 

 

 

2008 100% 

11 3  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

 

Программы курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для учащихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

Л.П. 

Анастасова, 

П.В.Ижевский 

 

 

 

 

 

2009 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 3-4 

классы учебник для 

общеобразовательного 

учреждения М.: 

Просвещение 2009 

Анастасова Л.Я., 

Ижевский Н.В. 

Иванова Н.В. 

2009 30% 
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М.Просвещение 2009 

 

 

12 4  

 

 

 

 

 

 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

 

Школа России 

Концепция и 

программы для 

начальных классов 

М.: Просвещение 

2008 

 

Я.П. 

Анастасова, 

П.В.. 

Ижевский 

 

 

 

 

2008 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 3-4 

классы учебник для 

общеобразовательного 

учреждения М.: 

Просвещение 2009 

Анастасова Л.Я., 

Ижевский Н.В. 

Иванова Н.В. 

2009 100% 

13 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православная 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Православная 

культура: Концепция 

и программа учебного 

предмета. 1-11 года 

обучения. М.:Центр 

поддержки 

культурно- истории-

ческих традиций 

отечества. 2008 

Шевченко Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Православная культура: 

экспериментальное уч. 

пособие для нач. классов 

общеобразовательных 

школ: 2 (3) годы 

обучения, 2008 г. 

Л.Л. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

2003 100% 

14 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Православная  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Православная 

культура: Концепция 

и программа учебного 

предмета. 1-11 года 

обучения. М.:Центр 

поддержки 

культурно- истории-

ческих традиций 

отечества. 2008 

Шевченко  

Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Православная культура: 

экспериментальное уч. 

пособие для нач. классов 

общеобразовательных 

школ: 3 (4) годы 

обучения, 2008 

 

Л.Л. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

2008 100% 

15 4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 4-5 

классы 

Основы духовно-

Данилюк А. Я. 2012 Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур. 

4-5 классы 

А. Л. Беглов  

Е. В. Саплина 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

100% 
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нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Москва, 

«Просвещение» 2012 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва 

«Просвещение» 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

"Просвещение". 2010. 

 

  

Кузин В. С. 

 

 

 

 

 

 

2010 

Иобразительное 

искусство: Учебник для 3 

кл. четырехлетней нач. 

шк. -  М. Просвещение, 

2009 

 

 

 

Кузин В. С. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 20%. 

17 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

"Просвещение". 2010.  

 

Б.М. 

Неменский и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Изобразительное 

искусство. Учебник для 4 

кл. нач. шк. - М.: 

Просвещение, 2009 

 

Кузин В. С. 

2009 100% 

18 
3 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

искусство  

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

1-8 классы. М.: 

Просвещение. 2010 

 

 

Усачёва В. О. 

Школяр Л. В. 

 

 

 

2010 

«Музыка» 
Усачёва В. О. 

Школяр Л. В.  

 

100% 
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19 

4  

 

 

Музыкальное 

искусство 

 

Программа для 1-8 

классов, Э.Б. 

Абдуллин, Т.А. 

Бейдер, Г.Е. 

Вендрова, И.В. 

Кадобнова под 

научным 

руководством Д.Б. 

Кабалевского. М.: 

Просвещение. 2010 

Усачёва В. О. 

Школяр Л. В. 

 

 

 

2010 

 «Музыка» 
Усачёва В. О. 

Школяр Л. В.  

 100% 

20 3 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1 - 11 кл. М.: 

Просвещение, 2009г. 

Лях В.И. 2009 Физическая культура: 1-4 

классы 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2009 

Лях В.И. 2009 50% 

21 

4  

 

 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1 - 11 кл. М.: 

Просвещение, 2008г. 

Лях В.И. 2008 Физическая культура: 1-4 

классы 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2009 

Лях В.И. 2009 12% 

22 3 Технология 

 

 

 

 

 

 

«Технология» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

Е.А. Лутцева 

 

2010 
 Ступеньки к мастерству: 

Учебник для учащихся 3 

класса 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Вентана-

Граф, 2009 

Е.А. Лутцева,           

под ред проф.                     

В.Д. Симоненко. 

   

2009 

 

 

 

 

 

 

25% 

23 4  

 

 

 

 

 Технология 

 

 

 

 

«Технология» 

Сборник программ к 

комплекту учебников 

"Начальная школа 

XXI века".-3-е изд., 

Е.А. Лутцева 

 

2010 Технология. Ступеньки к 

мастерству: учебник для 

учащихся 4 класса 

общеобразовательных 

учереждений. - М.: 

Е.А. Лутцева 

 

 

 

 

2009 25% 
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 дораб. и доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2010 

Вентана-Граф, 2009  

 

24 3 Математика и 

конструирова

ние 

Москва 

«Просвещение» 2008 

Волкова С. И. 2008 

Математика и 

конструирование 

Волкова С. И. 2010 20% 



В соответствии с Законом «Об образовании» и  приказом департамента образования, 

культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.03.2010 № 819 «Об 

утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) общеобразовательных учреждений», школьного Положения о рабочих 

программах для подготовки к 2012-2013 учебному году учителями  школы были 

разработаны  рабочие программы по  учебным предметам. 

 
Рабочие программы по учебным предметам начальной  школы (3-4 классы) 

 
 Русский язык 

1.  Рабочая программа по русскому языку. 3 класс Попова Г. В. 

2.  Рабочая программа по русскому языку. 4 класс Косинова В. В. 

 Литературное чтение 

3.  Рабочая программа по литературному чтению. 3 класс Попова Г. В. 

4.  Рабочая программа по литературному чтению. 4 класс Косинова В. В. 

Английский язык 

5. Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 3  

класс. 

Громова Н. Е. 

6. Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 4  

класс. 

Громова Н. Е. 

 Математика 

7.  Рабочая программа по математике. 3 класс Попова Г. В. 

8. Рабочая программа по математике. 4  класс Косинова В. В. 

 Окружающий мир 

9. Рабочая программа по окружающему миру. 3 класс Малыхина С.Н. 

10. Рабочая программа по окружающему миру. 4 класс Косинова В. В. 

 Православная культура 

11. Рабочая программа по православной культуре  для 3  класса Бузанакова Г. В. 

12. Рабочая программа по православной культуре  для 4  класса Бузанакова Г. В. 

 ОБЖ 

13. Рабочая программа по ОБЖ .3 класс Бузанаков В. Ю. 

14.  Рабочая программа по ОБЖ в 4  классе Бузанаков В. Ю.  

 Технология  

15. Рабочая программа по технологии.3 класс Малыхина С.Н. 

16.  Рабочая программа по технологии. 4 класс Косинова В. В.. 

 

 
Изобразительное искусство 

17. Рабочая программа по изобразительному искусству . 3 класс Малыхина С.Н. 

18. Рабочая программа по изобразительному искусству. 4 класс Косинова В. В. 

Музыка 

19. Рабочая программа по музыке  3 класс Малыхина С.Н. 

20. Рабочая программа по музыке   4 класс Косинова В. В. 

 Физическая культура 

21. Рабочая программа по физической культуре . 3 класс Левшин В. А. 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 4  класс 

Косинова В. В. 
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2.3. Организационный раздел 
 

2.3.1. Учебный       план   и     содержание      образования   основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Ориентация нового содержания образования на развитие личности школьника, новые 

тенденции в связи с реализацией комплексного проекта модернизации  образования 

выявили необходимость перехода от традиционного учебного плана к вариативному, 

дифференцированному, состоящему из федерального, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

В структуру учебного плана вошла инвариантная часть, в которой обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств учащихся в 

соответствии с общечеловеческими и культурными традициями, создающими 

образовательное пространство на территории страны, и вариативная часть, 

обеспечивающая индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их 

склонностями, потребностями и способностями. 

Учебный план для III - IV классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 35 учебные недели.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Учебный план ОУ для 3 - 4  классов сформирован на основе БУП 2004г и приказа 

управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. №656 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования» 

 базовые общеобразовательные предметы сохранены в полном объеме согласно 

федеральному базисному учебному плану; 

     Учебный план МБОУ «Прелестненская СОШ» в начальной школе определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального, регионального и школьного компонентов. Обучение 

в 3-4  классах осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века», что обеспечивает 

реализацию вариативного и разноуровневого подходов, позволяет организовать учебно - 

воспитательный  процесс в соответствие с индивидуальными способностями и 

возможностями учащихся.  

      Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, при шестидневной 

учебной неделе по нормам СанПиН максимальная учебная недельная нагрузка 

предусматривает в 3- 4 классах - 26  ч. 

     В инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ  и гарантирует овладение выпускниками начальной 

школы необходимым минимумом знаний и навыков, обеспечивающими возможности  

продолжения образования. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами для учащихся 3-4 классов являются: 
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     Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык» 

Русский язык 

    Изучение русского языка на ступени начального общего образования в образовательных 

учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

«чувства языка»; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

    Русский язык в 3 – 4  классах изучается в объёме 5 ч. в неделю (3 ч. за счёт федерального 

компонента  и 2 ч. за счёт школьного компонента). 

Литературное чтение 

     Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

     Литературное чтение  в   3 - 4 классах изучается в объёме 3 ч. за счёт федерального 

компонента 2 часа и  с целью овладения  навыками  осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников добавлен 

1 час в неделю    школьного компонента (усиление инвариативной части до 3 ч. в неделю) 

     Учебный предмет « Английский язык» изучается со 2  класса в объеме 2 ч. в неделю. 

     Образовательная область  «Математика»  представлена следующими предметами: 

«Математика», «Информатика и ИКТ». 

Математика 

Изучение математики на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 
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Математика  в 3-4 классах изучается в объёме 4 ч. в неделю за счёт федерального 

компонента. 

Информатика и ИКТ изучается в 3-4 классах как модуль при изучении Технологии. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметом  «Окружающий мир». 

 

Информатика и ИКТ 

Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства компьютера. 

Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. 

Передача, поиск, преобразование, хранение информации, использование компьютера. 

Поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Представление материала в табличном виде. 

Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию). 

Простейшие логические выражения типа: «…и/или…», «если…,то…», «не только, но 

и…». Элементарное обоснование высказанного суждения. 

Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. Панель инструментов 

графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, 

линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя 

файла. Операции над файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), 

копирование файлов и папок (каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), 

удаление файлов и папок (каталогов). Примеры программ для выполнения действий с 

файлами и папками (каталогами). 

Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры 

клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, 

открытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, 

копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев.  

Текстовые редакторы. Схемы в публикациях. Таблицы в публикациях. Столбцы и 

строки. 

Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации. Примеры программ и основные операции при создании анимации.  

Проектирование. Компьютерное проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура.  

Источники информации для компьютерного поиска: компакт-диски CD («си-ди») или 

DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память компьютера. Способы 

компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск 

файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных 

изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. Примеры 

программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые 

запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. 

Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

Православная культура 

1. Христианское мировоззрение (историко-культурное содержание Библии, 

основы религиозно-философской мысли) 

Бог – Творец красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение человека; Правила 

жизни, данные Богом человеку. Добрые и злые ангелы. Ангел Хранитель.  
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Грех. Последствия: непослушание, печаль, болезнь, смерть. Поступки человека. 

Наказание, раскаяние, прощение. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. 

Зависть. Зло.  

Добрые праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Ной и его сыновья:Сим, Хам, Иафет. 

Вавилон. Неопалимая купина. Синайское законодательство. 

Ветхозаветные пророчества о Христе. Иоанн Креститель. 

Смысл Преображения. Заповеди блаженств. 

Как люди предали Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. 

Православные праздники. Праздники в нашем доме: день Ангела, день рождения. 

Рождество Пресвятой Богородицы. Радость праздника «Введение во храм Пресвятой 

Богородицы». Покров Пресвятой Богородицы. Рождество Христово: как традиционно 

праздновали Рождество Христово и Крещение в России. Святочные обычаи. Праздник 

Сретения в православном храме. Масленица. Прощеное воскресенье. Великий Пост. 

Крестопоклонная неделя. Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, 

звуки, настроения. Воскресение Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. 

Праздник Дня Победы. Радоница. 

2. Нравственно-этическая культура православия. 

О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим 

вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная.  

Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. 

Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей.  

Доброта и милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине.  

Притча о талантах. Что такое талант? Смысл выражения «зарыть талант в землю». 

Ответственность человека за полученный дар. 

Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей: «блаженство – счастье». 

Пример проявление добродетелей в жизни христианской семьи. Семья - малая 

Церковь. Добродетели христианской семьи. Любовь - высшая добродетель. Радость 

послушания. Дети и родители. 

Стремление человека к добру - к подобию Божию. Отличие человека от животного. 

Духовная работа человека над собой. 

Взаимосвязь христианских понятий «смирение - радость». 

Главное правило христианской жизни: «Не судите да не судимы будете». 

3. История православной культурной традиции России (образ жизни). 

Имя человека. Святой покровитель. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

Лики святых. Князь Александр Невский. 

Таинства Православной Церкви. Тайная Вечеря. Установление Таинств Крещения и 

Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение. Божественная Литургия. 

Евхаристия - благодарение. 

4. Письменные источники православной культуры. 

Библия. Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их 

цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный 

смысл. Красота церковнославянских буквиц. Азбучная молитва в стихах. «В начале было 

Слово...». 

5. Христианское искусство. 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Изображение. Украшение. 

Постройка. Храм - хранитель памяти. Внешний вид и внутреннее устройство 

православного храма. Иконостас. Алтарь. 

Первый храм – скиния. 

Радостный мир православной иконы. Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История 

первой иконы. Чудотворные иконы. Иконы: «О Тебе радуется», «Троица» Андрея Рублева, 

«Спас в Силах», «Спас Нерукотворный». 
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Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: духовной 

музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. 

6. Региональный компонент 

Храмы Белогорья: Преображенский кафедральный собор, Смоленский собор, 

Николо-Иоасафовский собор, храм св. вмч. Георгия Победоносца, храм свв. мцц. Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии, Марфо-Мариинкая обитель, Холковский 

монастырь, храм свв. апп. Петра и Павла в с. Прохоровке. Чудотворные иконы: икона 

Знамение, Смоленская икона Божией Матери, икона «Никола Ратный», Мощи Святителя 

Иоасафа Белгородского. 

Окружающий мир 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, 

общество, самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила 

организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). Первая помощь при 

легких травмах и простудных заболеваниях
49

. 

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. Деньги. 

Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи неживой и живой 

природы. Явления природы (общее представление о 3-4 явлениях). Особенности времен 

года (на основе наблюдений). Погода, предсказание погоды. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства веществ (на 

примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их 

использование человеком, охрана (на примере наиболее распространенных водоемов 

местности, края).  

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). Почва, ее значение для жизни. Полезные ископаемые, распространенные в данной 

местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. Деревья, 

кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). Дикорастущие и 

культурные растения родного края (различение).  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 

вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих в данной местности). 

Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 

Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны России, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей 2-3 природных зон.  

Человек и природа. Общее представление о строении и основных функциях 

организма человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние 

деятельности человека на природу. Охрана природных богатств. Красная книга России 

(отдельные представители растений и животных), заповедники, национальные парки 

(общее представление). 

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная 

символика России. Государственные праздники. Россия на карте. Конституция – основной 

закон Российской Федерации. Права ребенка. Важнейшие события, происходящие в 

современной России. 

                                                 
49

  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу. 
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Москва – столица России (названия основных достопримечательностей; 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой; герб столицы). 

Города России (2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. Народы, 

населяющие Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.  

Родной край – малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, 

край,): название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного 

края, профессии. Важные сведения из истории родного края.  

Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее 

представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода.  

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их главные достопримечательности, расположение на карте). 

Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объ-ектов. Опыты с 

природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела человека 

с помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с готовыми 

моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на 

местности; определение сторон горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы 

чтения плана, карты (без масштаба).  

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной 

деятельности. Оценка своего и чужого поведения в природе. 

Использование доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных, понятных младшим 

школьникам событий, происходящих в обществе. Передача своих впечатлений об 

окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах. 

Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Совместные игры, труд, 

познавательная деятельность.  

Изобразительное искусство 

1. Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих 

чувств и идей; отношения к природе, человеку и обществу. 

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их 

связь с жизнью.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников.  

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М.Васнецов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, А.К.Саврасов, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, К.Ф.Юон, И.Э.Грабарь, А.А.Пластов, А.А.Дейнека, Рафаэль 

Санти, Леонардо да Винчи, Рембрандт ван Рейн, Ван Гог, К.Моне. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции.  

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 
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2. Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности
50

.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, аппликации, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина, подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Музыкальное искусство 

1. Введение в музыкальное искусство 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в 

музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 

разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки, мюзикл,) и форм (двух- и 

трехчастная, вариации, рондо).  

Овладение элементами нотной грамоты. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 

симфонический. 

Музыкальное искусство в жизни страны 

Государственный музыкальный символ – Гимн России. 

Музыкальные традиции родного края. 

Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в радио- и 

телепередачах. 

2. Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное общение с 

музыкой разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

                                                 
50  Связь с учебным предметом «Технология». 
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Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.-А.Моцарт, Л. ван Бетховен, Э.Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с 

ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной 

импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для воплощения 

музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения к музыкальному 

произведению. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании 

декораций и костюмов к инсценировкам. 

Физическая культура 

1. Укрепление здоровья и личная гигиена 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 

Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. 

Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении 

физических упражнений.  

Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы 

тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Определение частоты 

дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний.  

2. Способы двигательной деятельности
51

 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки 

и соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные прыжки. Прыжки 

через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы ритмической 

гимнастики и танцев
52

. 

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные упражнения начального этапа 

обучения. Простейшие способы передвижения на лыжах
53

. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, выносливости). 

Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных 

игр). 

Основы безопасности жизнедеятельности 

                                                 
51  С учетом медицинских показаний. 
52  Связь с учебным предметом «Музыкальное искусство». 
53  С учетом материально-технических возможностей и климатических условий. 
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1. Основы здорового образа жизни 

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. Курение и его 

влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую 

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

От чего зависит здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 

Органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания.  

Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб.  

Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Ушибы, сотрясение 

мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос. Переломы, вывихи и растяжения 

связок. Наружное кровотечение. Правила обработки ран. Перевязка ран. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кисти 

рук, бедра, колена). 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

Оказание первой помощи при ожогах и обморожении. 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Соблюдение правил движения 

велосипедистами. Причины дорожно-транспортного травматизма. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

Безопасное поведение на природе 

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в 

лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и 

др.  

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта 

по компасу, по солнцу, часам и местным предметам 

Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

Безопасное поведение на воде 

Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при 

катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные 

средства. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре 
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Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 

поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

Безопасное поведение дома 

Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту, при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и 

грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с 

незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

4.  Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, 

военные конфликты) Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, 

лесные пожары. Действия по их предупреждению. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. 

Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, 

метели, наводнения. 

Основные мероприятия гражданской  обороны по защите населения. Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой 

информации о чрезвычайных ситуациях. 

Технология 

1. Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье (общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд.  

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего 

времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами 

деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, 

бытовой техникой.  

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 

2. Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 

свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

технических и технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности 

изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по 

шаблонам и с применением разметочных инструментов. Использование измерений для 

решения практических задач.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций
54

 из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными 

приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, 

                                                 
54

  Связь с уроками изобразительного искусства. 
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фольги, проволоки. Овладение основными способами соединения деталей изделия. 

Последовательность и краткая характеристика операций. Декоративное оформление и 

отделка изделий. Создание изделий и декоративных композиций
55

 по собственному 

замыслу. 

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по образцу, 

рисунку, схеме; создание моделей по собственному замыслу. Проверка модели в действии. 

Демонтаж изделий. 

3. Домашний труд 

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Несложный ремонт книг. 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда 

при использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

4. Практика работы на компьютере (использования информационных 

технологий)
56

 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 

     В 3 классе час вариативной части учебного плана использован на  продолжение 

преподавания учебного курса  «Математика и конструирование» С. И. Волковой. 

Данный учебный курс изучался во 2 классе.  Он помогает формировать элементы 

конструкторских и графических умений, развивать воображение и логическое мышление 

детей. 

Учебный план начального общего образования 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов 

3 класс 4 класс 

Ф Р Ш Ф Р Ш 

филология  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (англ.) 

3 - 2 3 - 2 

2 - 1 2 - 1 

2   2   

математика Математика 4   4   

обществознание 

Православная культура   1   1  

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 - - 

естествознание Окружающий мир 2   2   

искусство 
Изобразительное искусство 

Музыкальное искусство 

1   1   

1   1   

физическая культура 
Физическая культура 

ОБЖ 

3   3   

 1   1  

технология 

Технология 2   2   

Математика и 

конструирование 
  1 - - - 

Итого:  20 2 4 21 2 3 

Максимальная нагрузка  26 26 

                                                 
55

  Связь с уроками изобразительного искусства. 
56  При наличии материально-технических средств. 
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2.3.2. Дополнительное образование 

 
Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только 

подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно 

развивать у учащихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире может 

проводиться профориентационная работа, здесь она строится планомерно с учетом 

индивидуальных интересов, способностей и прихофизиологических различий школьников. 

Занятия по программам дополнительного образования могут проводиться как в школе, так 

и вне школы. Дополнительное образование создает условия для социокультурной 

адаптации школьников, плодотворного сотрудничества школьных учителей, учащихся и их 

родителей, работников детских культурных и спортивных учреждений, наполняет 

интересными занятиями группы продленного дня в школе. 

Через систему дополнительного образования успешно решаются задачи 

предпрофильной подготовки учащихся. 

Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор форм 

проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 

ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное 

образование не есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является 

логическим продолжением его. 

Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за 

обновление содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных 

занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и 

способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

Создаются необходимые условия для становления целостных ориентаций, ученик 

готовит себя к освоению системы научных знаний и выполнению профессиональной 

деятельности. Существенным моментом является психологическая комфортность знаний. 

Дополнительное образование реализуется через систему кружков, секции, клубов. 

Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализации гуманитарно 

– эстетического воздействия на учащихся, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

внедрения проектной и поисково – исследовательской форм образования, интеграции 

научных знаний и видов деятельности, становление их гражданско – патриотической 

позиции, нравственного здоровья. 

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным 

направлениям, охватывает все возможные группы обучающихся  

 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования учащихся 3-4 класса 

 
№ 
п\п 

Направление  Название кружка Класс  

1.  Спортивно–оздоровительное «Мини-футбол» (3-4 кл) 3-4 

2.  Гражданско-патриотическое «Патриот» (3-4 кл) 3-4 

3.  Естественно-географическое «Юннат» (3-4 кл) 3-4 

4.  Художественно–эстетическое «Самоделкин» (3-4 кл) 3-4 
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Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной 

образовательной программы объединений дополнительного образования начального 

общего образования (3-4 классы) 
№ 
п\п 

Название объединения Программа  

Название  Автор  Год  

6.  «Мини-футбол»  Авторская В.А. Левшин 2012 

7.  «Патриот»  Авторская В.Ю. Бузанаков 2001 

8.  «Юннат»  Авторская Г.В. Попова 2012 

9.  «Самоделкин»  Авторская С.В. Сухой 2012 

 

Рабочие программы по дополнительному образованию начального общего 

образования (3-4 классы) 

 
   

10.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Мини-футбол»   

В.А. Левшин 

11.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Юннат»   

Г.В. Попова 

12.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Патриот» 

В.Ю. Бузанаков 

13.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Самоделкин» 

С.В. Сухой 
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2.3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Организационно- педагогические условия 

Режим работы 

     В начальной школе режим 6-дневной учебной недели для учащихся 3-4-х классов;  один 

раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. Начало уроков – в 8-00 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Продолжительность урока 45 минут. Окончание – в соответствии с индивидуальным 

расписанием класса. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе.  

     Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены между 

уроками при максимальном использовании подвижных игр. 

Расписание звонков 

 

    Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). 

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 в днях 

Осенние 29.10.2012г. 04.11.2012г. 7 дней 

Зимние 31.12.2012г. 13.01.2013г. 14 дней 

Весенние 23.03.2013г. 31.03.2013г. 9 дней 

Летние 1.06.2013г.  31.08.2013г 92 дня 

Наполняемость  

     Средняя наполняемость классов 10 человек, группа продлённого дня одна (20 человек). 

Продолжительность обучения 

     2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

 

Научно-методические условия 

Типы уроков 

Традиционные Нетрадиционные 

Вводный урок; тренировочный, 

обобщающий, контрольный, урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний; 

урок самостоятельной работы с 

использованием ТСО; урок практической 

работы; комбинированный; обобщающий. 

Ролевая игра;  урок-соревнование; 

урок-КВН, урок-викторина; урок-турнир; 

урок-конкурс; урок-игра; урок-

путешествие; урок взаимообучения; 

межпредметный «интегрированный урок»; 

смотр знаний, урок-экскурсия, ярмарка 

идей, защита проектов. 

 

Педагогические технологии 

 коллективный способ обучения 

 технология обучения в сотрудничестве 

 проблемное обучение 

 игровые технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

     На уроках учителями соблюдаются требования к уроку по здоровьесбережению: на 21 

минуте урока проводятся физкультминутки направленные на расслабление и восстановление 

функций зрительного, опорно-двигательного аппарата. 

     Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая 
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форма обучения. Индивидуальная форма обучения используется для проведения занятий с 

учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни и испытывающими трудности 

при изучении отдельных предметов.  

     Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с прогулками, 

библиотечным часом, спортивным часом,  дополнительными занятиями по интересам в 

детских объединениях  и секциях.  

Формы организации внеурочной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конференции, 

 конкурсы, соревнования 

 литературно-музыкальные композиции 

 концерты 

 встречи с интересными людьми 

 ярмарки 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических потребностей детей в 

движении: 

 физминутки на уроках 

 подвижные игры на переменах; 

 спортивные часы; 

 уроки физкультуры; 

 самостоятельные занятия спортом; 

 внеклассные занятия; 

 дни здоровья; 

 прогулки. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.   Школа  обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников.  

 

Материально-технические условия 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический 

материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 
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Модуль 3. 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (5-9 классы) 
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3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка 
     Основная образовательная программа основного общего образования Учреждения 

разработана в соответствии с  основными требованиями  федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,  разработанного в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренный 

решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089. 

     Данная программа определяет  содержание, организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и  направлена на информатизацию и 

индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования  – 5 лет. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразовании 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Адресность программы: 

Учащимся и родителям: 

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

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 
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Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Возраст: 11-14 лет. 

Виды деятельности  обучающихся подросткового возраста: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей); 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,  

самоизменение. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 1-4 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 5-9 классах 

определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в начальной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 

начальной школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

     Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, устава школы, 

Положения о приеме учащихся в МБОУ «Прелестненская средняя общеобразовательная 

школа» Прохоровского района Белгородской области. 

     На второй ступени обучения продолжается формирование познавательной активности 

школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени обучения. Целевое 

назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить фундамент 

общей образовательной подготовки обучающихся, необходимый для продолжения 

образования на третьей ступени обучения, условий для выбора направления 

профессиональной подготовки с учетом способностей, возможностей, интереса и 

личностных, метапредметных и  предметных  компетентностей.  
     В IX классах за счет часов компонента образовательного учреждения вводится 

предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся, 

содействующей их образовательному самоопределению. К предпрофильной подготовке 

относится информирование и ориентация учащихся IX классов в отношении возможного 

выбора ими профиля обучения на старшей ступени общего образования, а также 

направлений продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. 
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     Цель: ориентация учащихся на все возможные направления образования. Обучение 

умению делать соответствующий своим возможностям и потребностям выбор. 

     Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников. Формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной деятельности, 

ориентированной на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, через составление индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося. 

     Девятиклассники выбирают не менее 3 элективных курсов в год. В учебном плане 9 

класса на предпрофильную подготовку отводится 4 часа. Содержание курсов нацелено на 

профильную ориентацию учащихся, желающих продолжить обучение в десятом 

профильном классах 
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3.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  на ступени основного общего образования: 

 
 освоить на уровне требований государственного образовательного стандарта программы 

по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

Планируемые результаты по предметам: 

Русский язык 

Целевые ориентиры: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  
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 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Литература 

Целевые ориентиры: 
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 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике  

 литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Английский язык 

Целевые ориентиры: 
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 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Математика  

Целевые ориентиры: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать
57

 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

                                                 
57

  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также 

знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 

а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных 

технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности – в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

История 

Целевые ориентиры: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 
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явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 

Целевые ориентиры: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 
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 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Природоведение 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты 

и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 
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 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

География  

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
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 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Православная культура 

Целевые ориентиры: 

 приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, необходимых 

для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности;  
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 воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам; 

 формирование нравственной, эстетической, правовой, экологической культуры, 

ориентации на непреходящие духовно-нравственные ценности российской культуры; 

 интеграция личности в историческое пространство национальной культуры, 

обеспечивающая формирование исторического сознания, культурологической 

компетентности в области знаний о традиционной религиозной культуре России в 

исторической ретроспективе и в современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

 сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). 

 объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). 

 называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). 

 сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия) 

по содержательным линиям
58

: 

Православная христианская картина мира 

История православной религии и культуры 

Православная культура и религии мира 

Письменная культура Православия (православная словесность) 

Православный образ жизни 

Нравственная культура Православия 

Художественная культура Православия 
Православие - традиционная религия русского народа. 

Биология  

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

                                                 
58

 Приведены в разделе 3 «Учебный план и содержание основной образовательной программы. 
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Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
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привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика  

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Химия  

Целевые ориентиры: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
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Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления  растворов заданной концентрации. 

Музыка 

Целевые ориентиры: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
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композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пласти-ческом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 
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прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изобразительное искусство 

Целевые ориентиры: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология  

Целевые ориентиры: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 
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 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 
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уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 

фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 

выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых 

продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую 

и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать 
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 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту; 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела Черчение и графика» ученик должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

образование» ученик должен: 

знать/понимать 
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 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 
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 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

Целевые ориентиры: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
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3.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 экзамены промежуточной аттестации (переводные); 

 экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией, утверждаются приказом директором школы на основании решения 

педагогического совета.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации за курс основной школы, распоряжений 

Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Диагностика 
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1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как 

фактор развития образовательной системы»). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Особенности адаптации к средней школе в 5 классе («Школьный тест» 

Филлипса). 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу родителей. 

 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 

по запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Определение психологических причин отклонений в семейном воспитании по 

запросу родителей или лиц заменяющих их (Э.Д. Миллер). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

- Исследование  уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по 

Юнгу). 

 Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр, индивидуальных консультаций). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

 анализ урока. 

  анализ расписания уроков. 
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3.2. Содержательный раздел 

 

3.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов основного 

общего образования 
     Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, определенного 

инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению учащихся к 

общекультурным и значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требования стандарта. 

 
Содержание образовательных компонентов 

основного общего образования 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.
 

Функциональные разновидности языка
1
. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому 

типу, определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций: 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:  

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

Литература 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки
59

. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении).  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении). Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

                                                 
59  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Одна баллада по выбору. Два лирических 

стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», 

«Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. Одна 

романтическая поэма по выбору.. «Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама»). 

«Маленькие трагедии». Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка». Роман в стихах 

«Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три 

стихотворения по выбору. Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри». Роман «Герой нашего времени» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения изучаются повести 

«Бэла» и «Максим Максимыч»). 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).  

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), 

«Тарас Бульба», «Шинель». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души» (первый том). 

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору. 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (два рассказа по выбору).  «Стихотворения в 

прозе» (два стихотворения по выбору). Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также 

два стихотворения по выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский. Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин. Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по 

выбору. 

В.Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два произведения по выбору. 

А.А. Блок. Три стихотворения по выбору. 
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В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак. Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Рассказ «Как жаль». 

Русская проза второй половины ХХ века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Русская поэзия второй половины ХХ века 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Литература народов России 
60

 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-

Кара», «Меге Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр». Одно произведение по 

выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведения 

не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет». Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер. Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман. Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон. Одно произведение по выбору. 

П. Мериме. Одно произведение по выбору. 

Э.А. По. Одно произведение по выбору. 

О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». 

Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, 

В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

                                                 
60  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться. 
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     Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства 

и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе. 

Русский фольклор 

     Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

Древнерусская литература 

     Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение 

в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 

       Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

      Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный 

и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе. Новое 

понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература ХХ века. 

   Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема 
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родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской 

литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

Литература народов России 

     Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости  

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями – представителями других литератур народов России.  

Зарубежная литература 

     Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем 

бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения.  

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Английский язык 

Речевые умения 
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Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба
61

). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять 

причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

 выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 

его содержание; 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

 игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана);  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

 заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

 Знание: 

 значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

 наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

 современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

 культурного наследия стран изучаемого языка. 

 Овладение умениями: 

 представлять родную культуру на иностранном языке;  

 находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

Математика  

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
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десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа
62

. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение 

множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и 

разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение 

полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень 

многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 
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подготовки выпускников. 
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одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 
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Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 
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деление отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Информатика и ИКТ 

Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные 

этапы развития средств информационных технологий
63

. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 

по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и 

т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 
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сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории):  

 запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

 текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

 музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

 таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, реферат).  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

История 
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Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории
64

. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение 

древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и 

рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 

Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны 

Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. 

Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный 

строй в Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. 

Крестьянские восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские 

завоевания. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская 

империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. 

История Нового времени 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. 

Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 

образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в 

США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке 

в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 
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Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 

революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 

кризису. «Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. 

А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и 

на Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

История России  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: 

расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. 

Крещение Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 
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Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 

землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль 

церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские 

соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 

Рюриковичей. Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 

Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 

политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах 

автономии. Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, 

зодчество. Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных 

традиций в русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII 

вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и 

нравы допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 

Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
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война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. 

Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной 

жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 

собрание. Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад 

Российской империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный 

коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР. Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 

1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. 

Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 

Обществознание 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 
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Личность. Социализация индивида
65

. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Основные сферы жизни общества 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 

зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение 

властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  
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Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

Природоведение 

Как человек изучает природу 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений 

природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 

историй конкретных открытий)
 66

. 

Многообразие тел, веществ и явлений природы 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История 

«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 
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Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные 

вещества, смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их 

использование в повседневной жизни.  

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм 

человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры 

приспособленности растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. 

Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей 

местности (в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений 

превращения веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к 

различным способам размножения, животных – к жизни в разных средах обитания (водной, 

почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; 

влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. Измерения длины, 

температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: определение сторон 

горизонта при помощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование 

моделей, простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов. 

Использование доступных для учащихся дополнительных источников информации и 

справочной литературы. Участие в социально-ориентированной практической 

деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения.  

Здоровье человека и безопасность жизни 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения 

(при сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, 

ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой 

помощи (при кровотечениях, травмах). 

География  

Источники географической информации 

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов. 

Природа Земли и человек 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле
67

. Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 

своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения 
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земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за 

объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 

воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 

элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 

применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 

температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и животного 

мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 

карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие – 

важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и 

по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 

деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 

природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 

окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы 

океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический 

мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 

комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по 

материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География 

современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. 
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Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 

материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 

правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для 

выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды. 

География России 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф 

и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 

России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 

потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории 

страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 

естественное движение населения.. Направления и типы миграции. Половой и возрастной 

состав населения. Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское 

и сельское население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни 

страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ 

карт населения России. Определение основных показателей, характеризующих 

население страны и ее отдельных территорий. 
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Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, 

географические проблемы и перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 

Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей.  Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного 

и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов 

и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей 

местности, их описание. 

Православная культура 

Основные особенности русской культуры. 

Священное Писание и Священное Предание. Книги Ветхого и Нового Завета, их 

краткая характеристика. 

Библия о сотворении мира и грехопадении. Религиозный смысл библейских 

рассказов. 

Исход народа Израилева из Египта. Заповеди Моисея, их религиозно-философский 

смысл. 

Давид и Соломон. Период I Храма. Пророки Ветхого Завета. 

Библия о Рождестве Христовом. Первые годы земной жизни Иисуса Христа. 

Библия о чудесах Иисуса Христа. Основы учения Иисуса Христа. 

Новозаветные притчи, их религиозно-философский смысл. 

Тайная Вечеря. Окончание земной жизни Иисуса Христа. 

Евангелие о Воскресении Христовом. 

Деяния апостолов после Вознесения Господня. 

Символ Веры: понятие и сущность. 

Заповеди Блаженства, их религиозно-философский смысл. 

Обычаи и обряды Русской Православной Церкви. 

Таинства Православной Церкви. 

Крещение Руси и его значение 

Расцвет культуры в XI веке. Первые русские святые 

Создание славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 

Начала книгописания на Руси. Основные книги Древней Руси. 

Житие как жанр древнерусской литературы (на примере жития одного из святых по 

выбору). 

«Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы. 

Поучение Владимира Мономаха. 

Повесть и сказание как жанры древнерусской литературы. 
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Основы иконографии православной церкви. Описание одной из икон (по выбору) 

Знаменитые русские иконописцы: основные вехи творческого пути 

Русская духовная музыка. Колокольные звоны. 

Христианский храм: история возникновения. 

Основные стили христианского храмостроения. Особенности русского храмового 

зодчества. 

Внутреннее и внешнее устройство православного храма. 

Основные правила поведения в храме. 

Характеристика храмов Древней Руси: Софийский собор в Киеве. 

Киево-Печерский монастырь - центр образования и духовного просвещения Киевской 

Руси. 

Образ мира в храмовой архитектуре Новгородской земли 

Зодчество Владимиро-Суздальской земли. 

Храмы Московского Кремля. Храм Христа Спасителя. 

Православные Святыни Белгородчины 

Жизнь и деяния Святителя Иоасафа Белгородского 

Храмы Белгородчины 

Биология  

Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 

Признаки живых организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов
68

. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных 

клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и 

животных; выявление изменчивости организмов. 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
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животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 

грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как 

результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей 

местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и 

домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). 

Человек и его здоровье 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, 

их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 

Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры 

их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  
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Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; 

определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 

анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Физика  

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы
69

. Измерение физических 

                                                 
69 
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величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. 

Роль физики в формировании научной картины мира. 

Механические явления 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр 

тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия 

тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 

тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и 

волн; объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов 

сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и 

Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 

нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 

повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 

различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 
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атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 

процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 

вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение 

этих явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного 

поля на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла 

падения, угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 

электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  
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Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 

основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 

воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 

радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

Химия  

Методы познания веществ и химических явлений 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах 

и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование
70

. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических 

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 

химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) 

количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного 

из реагентов или продуктов реакции. 

Вещество 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 

(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 

окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. 
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Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Музыка 

Основы музыкальной культуры 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 
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музыкальных формах (двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонического цикла
71

). Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых 

направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и 

современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. 

Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 

Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). 

Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной народной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная 

музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством.  

Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков. 

Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке.  

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 

Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 

вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в 

творчестве М.И.Глинки, М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С.Баха 

(прелюдия, фуга, месса). 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской 

классической школы (И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты 

творчества композиторов-романтиков (Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт,  Э. Григ). 

Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 

ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 

века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стилевое 

многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 

др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф.Стравин-ский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 

Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. 

Гершвин). 
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Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, 

А.В.Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, 

Г. фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 

П.И.Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-

Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория 

имени П.И.Чайковско-го, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический 

хор им. М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, 

Государственный академический  оркестр Ленинградской филармонии.  

Музыка в формировании духовной культуры личности  

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, 

Б.Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. 

Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); личности и 

общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних противоречий в 

душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 

и Востока. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных 

средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное 

исполнение образцов вокальной классической музыки, народных и современных песен с 

сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных 

произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 

вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностного воплощения музыкального образа пластическими средствами, в том числе 

танцевальными. 
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Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

Создание композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск 

вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в музицировании на 

электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

Изобразительное искусство 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры  

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-при-кладного и народного искусства, 

дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, 

бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; формат и композиция
72

.  

Художественные материалы и возможности их использования.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений 

народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; 

Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 

Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 

архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, 

модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир искусства» 

и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, 

В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 

В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, 

В.А.Фаворский). 
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Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле 

Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет 

материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, 

В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, 

В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский 

«Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 

А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и 

объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 
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пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 

и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы 

быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой 

деятельности своего отношения к изображаемому – создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

Технология 

Обязательный минимум содержания изучается в рамках двух направлений: 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления 

«Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария», Каждое из направлений технологической 

подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы: 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства
73

, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и 

средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 

конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на 

рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 

применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 

приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 

материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный 
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и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке 

товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и 

отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных 

видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 
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Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств 

управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и 

стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Технологии ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 

и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных 

работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских 

качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 
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деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и 

услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 

прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания
1
. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  

Физическая культура 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России.  

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности
1
. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
274 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 

малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта.  

 

 

 

 

 

                                                 
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
2  С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний 

и климатических условий региона. 



Программно-методическое  учебно-методическое обеспечение учебного плана основной  школы  

2012-2013 учебный год 
№ 

п/п 

Кл

асс 

Предмет Программа Учебники 

Название Автор Год 

изда-

ния 

Название Автор Год 

изда-

ния 

% 

обесп-

сти 

1 

5 Русский язык Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Русский 

язык. 5-9кл., М. 

«Просвещение» ,2008. 

 

 

Баранов М. Т. 

 

 

 

 

 

 

2008 Русский язык: учебник 

для общеобразоват. 

учреждений.  5 класс. М.: 

Просвещение. 2008 

Ладыженская 

Т. А. 

2007- 

2009 

100% 

2 

6 Русский язык Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Русский 

язык. 5-9кл., М. 

«Просвещение» ,2008. 

 

Баранов М. Т.       

 

 

 

 

2008 Русский язык: учебник 

для общеобразоват. 

учреждений.  6 класс. М.: 

Просвещение. 2008. 

Баранов  М. Т. 2007- 

2008 

100% 

3 

7 Русский язык Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Русский 

язык. 5-9кл., М. 

«Просвещение» ,2008. 

 

Баранов М. Т.       

 

 

 

 

2008 Русский язык: учебник 

для общеобразоват. 

учреждений.  7 класс. М.: 

Просвещение 2008  

 

 

Баранов М. Т.       

 

 

 

 

 

2008 100% 

4 

8 Русский язык Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Русский 

язык. 5-9кл., М. 

«Просвещение» ,2008. 

Баранов М. Т.       

 

 

 

2008 Русский язык. Учебник 

для общеобразоват. 

учреждений. 8 класс. М.: 

Просвещение. 2008. 

 

Тростенцова     

 

 

 

 

2008 100% 

5 

9 Русский язык Программа для 

общеобразовательных 

учреждений: Русский 

Баранов М. Т.       

 

 

2008 Русский язык. 9 класс. 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Тростенцова       

 

 

2008-

2011 

100% 
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язык. 5-9кл., М. 

«Просвещение» ,2008. 

 

 

Просвещение  2008.  

 

6 

5 Литература Программа 

литературного 

образования 

Москва 

«Просвещение»  

2008 

 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

 

2008 Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений  

М., Просвещение 2008 

 

 

 

Снежневская 

М. А. 

 

 

 

 

 

 

2007- 

2008 

100% 

7 

6 Литература Программа 

литературного 

образования 

Москва 

«Просвещение»  

2008 

 

 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Литература. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений  

М., Просвещение 2008 

 

 

 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

 

 

2007- 

2008 

100% 

8 

7 Литература Программа 

литературного 

образования 

Москва 

«Просвещение»  

2008 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

2008 Литература. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений  

М., Просвещение 2009 

 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

2007-

2009 

100% 

9 

8 Литература Программа 

литературного 

образования 

Москва 

«Просвещение»  

2008 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

2008 Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: в 3 ч.  М.: 

ООО "ТИД"Русское 

слово-РС". 2010 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

2008 100% 
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10 

9 Литература Программа 

литературного 

образования 

Москва 

«Просвещение»  

2008 

 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

2008 

Литература. 9класс., 2009 

 

 

 

 

 

Беленький  

Г. И. 

 

 

 

 

 

2008- 

2009 

100% 

11 

5 Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

английского языка к 

УМК "Английский с 

удовольствием"/"Enjo

y English" для 2-9 

кл.общеобраз.учрежд

ений.-Обнинск:Титул, 

2007 

 

Биболетова 

М.З., 

Трубанева 

Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

2007 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием/Enjoy 

English: Учебник 

английский язык для 5-6 

классов 

общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: 

Титул, 2008. 

 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

 

 

 

 

2009 100% 

12 

6 Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

федеральная 

программа 

«Английский язык» 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

Кузовлёв В. Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Английский язык учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Кузовлёв В. Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 100% 
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13 

7 Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

федеральная 

программа 

«Английский язык» 

2010 

 

 

 

 

 

 

Кузовлёв  

В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Английский язык учебник 

для  класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

 

 

 

 

 

 

Кузовлёв  

В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

2012 100% 

14 

8 Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 

федеральная 

программа 

«Английский язык» 

2010 

 

 

 

 

 

Кузовлёв  

В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Английский язык учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

 

 

 

 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 

и др. 

 

 

 

 

 

2011 100% 

15 

9 

Английский 

язык 

 

 

 

 

Программа курса 

«Английский с 

удовольствием» для 

2-9 класса 

издательство «Титул» 

2007 

 

Биболетова М. З. 

Кузовлев В. П. 

 

 

 

 

 

2007 

Английский язык 10-11 

классы. М.: Просвещение, 

2008. 

 

 

 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 

и др. 

 

 

2010 100% 

16 

5 Математика 

 

 

 

 

Программа. 

Планирование 

учебного  материала. 

Математика. 5-6 

классы. Москва, 

В.И.Жохов 

 

 

 

 

2010 Математика: учеб. для 5 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. М. 

Мнемозина 2008 

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов и др. 

 

 

2011 100% 
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 "Мнемозина", 2010. 

 

  

17 

6 

Математика 

 

 

 

 

 

Программа. 

Планирование 

учебного  материала. 

Математика. 5-6 

классы. Москва, 

"Мнемозина", 2010 

 

В.И.Жохов 

 

 

 

 

 

2010 

Математика: учеб. для 6 

класса общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008 

 

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов и др. 

 

 

2010 100% 

18 

7 Алгебра 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 

7-9 классы, - 

М.Просвещение, 2010 

Макарычев 

Ю.Н. 

 

 

 

2010 Алгебра: учеб. для 7 

класса общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008 

 

Макарычев  

Ю. Н. 

 

 

 

2007- 

2008 

100% 

19 

8 Алгебра 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 

7-9 классы, - 

М.Просвещение, 2008 

Макарычев 

Ю.Н. 

 

 

 

2010 Алгебра: учеб. для 8 

класса общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008 

 

Макарычев 

Ю.Н. 

 

 

 

2008- 

2010 

100% 

20 

9 Алгебра 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 

7-9 классы, - 

М.Просвещение, 2008 

Макарычев 

Ю.Н. 

 

 

 

2009 

Алгебра: учеб. для 9 

класса общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2010 

Макарычев 

Ю.Н. 

 

 

 

2010 

 

100% 

21 

7 

Геометрия 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 

классы, - 

М.Просвещение, 2009 

 

Атанасян  

Л. С. 

2009 

Геометрия: учебник для 

7-9 классов 

общеобразоват.  

учреждений. М.: 

просвещение. 2009 

 

Атанасян  

Л. С. 

2010-

2011 

100% 
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22 

8 

Геометрия 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 

классы, - 

М.Просвещение, 2008 

 

Атанасян  

Л. С. 

2008 

Геометрия: учебник для 

7-9 классов 

общеобразоват.  

учреждений. М.: 

просвещение. 2008 

 

Атанасян  

Л. С. 

2010-

2011 

100% 

23 

9 

Геометрия 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 

классы, - 

М.Просвещение, 2010 

Атанасян  

Л. С. 

2010 

Геометрия,  7-9: Учеб для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008 

 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина 

2010- 

2011 

100% 

24 

5 История 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

"История» 5-11 кл. 

класс.//Программы 

общеобразовательных 

учреждений. история. 

Обществознание. 5-11 

классы. 2010.. 

Вигасин А. А. 

 

 

 

 

 

 

2010 

История Древнего мира: 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

 

 

А.А. Вигасин 

 

 

 

 

 

 

2010 100% 

25 

6 

История 

 

 

 

 

Примерная 

программа по 

истории  

 

 

 

 

  

2010 

История средних веков. 

Учебник для 6 классов 

общеобраз. Учреждений. 

М: Просвещение. 2005 

 

 

Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской  

 

 

 

 

2008 

2010 

100% 

26 

6 История 

 

 

 

 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-11 

классы. - М. 

Просвещение. 2010. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

2010 История России  с 

древнейших времен до 

конца XVI века. Учебник 

для 6 класса  общеобраз. 

Учреждений. М: 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

2011 100% 
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Просвещение. 2005. 

27 

7 История 

 

 

 

 

 

Примерная 

программа по 

истории  

 

 

 

. 

 

2006 

История нового времени. 

Учебник для 7 класса. М.: 

Просвещение, 2007 

А.Я. Юдовская 

 

 

 

2007 100% 

28 

7 История 

 

 

 

 

 

 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-11 

классы. - М. 

Просвещение. 2010. 

 

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

 

2010 История России конец 

XYI-XYIII века изд. 

«Просвещение» 2011 

 

 

 

 

А. А. Данилов  

Л. Г. Косулина 

 

 

   

 

 

2011 100% 

29 

8 История История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-11 

классы. - М. 

Просвещение 2010. 

 

 

 

 

 

Алексашина  

Л. И. 

 

 

 

 

 

 

2010 

История России 19 век. 

Учебник для 8 класса  

общеобраз. учреждений. 

М: Просвещение. 2008 

 

 

 

 

А.А. Данилов и 

др. 

 

 

 

 

 

 

2011 100% 

30 

8 История Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Обществознание, 

история: 5-11 классы. 

. - М. Просвещение 

2010. 

 

Алексашина  

Л. И. 

 

 

 

 

2010 Новая история. 1800-1913. 

Учебник для 8 класса  

общеобраз. учреждений. 

М: Просвещение. 2008 

 

 

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

 

 

 

2010 100% 



 463 

31 

9 История Программы 

общеобразователь-

ных учреждений: 

Обществознание, 

история: 5-11 классы. 

. - М. Просвещение 

2010. 

 

Алексашкина 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

2010 

История зарубежных 

стран XX век. Учебник 

для 9 класса  основной 

школы. М: Русское слово. 

2008  

 

 

  Сорока-Цюпа О.С. 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

100% 

32 

9 История 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-11 

классы. - М. 

Просвещение 2010. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

2010 История России 20 век - 

начало 21 века. Учебник 

для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

2006- 

2011 

 

 

 

 

100% 

33 

6 Обществозна

ние 

 

 

 

 

 

 

Обществознание. 

Программа курса для 

6-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО 

"ТИД"Русское слово-

РС", 2010. 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

 

2010 

Обществознание. 6 класс. 

М.: ООО "ТИД"Русское 

слово-РС". 2006. 

 

 

 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

 

2011 100% 

34 

7 

Обществозна

ние 

Обществознание. 

Программа курса для 

6-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО 

"ТИД"Русское слово-

РС", 2010. 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

 

2010 

Обществознание. 7 класс. 

М.: ООО "ТИД"Русское 

слово-РС". 2007 

 

 

 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

 

 

2011 100% 

35 

8 Обществозна

ние 

 

 

 

Обществознание: 

Программа курса для 

8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

2010 Введение в 

обществознание. 8 класс. 

М.: ООО "ТИД"Русское 

слово-РС". 2008. 

 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

2011 100% 
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"ТИД"Русское слово-

РС", 2010. 

  

 

 

36 

9 Обществозна

ние 

 

 

 

 

 

 

Обществознание: 

Программа курса для 

8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО 

"ТИД"Русское слово-

РС", 2010. 

 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

 

 

 

2010 

Введение в 

обществознание. 8 класс. 

М.: ООО "ТИД"Русское 

слово-РС". 2008. 

 

 

 

Боголюбов  

Л. Н. 

 

 

 

 

 

 

2011 100% 

37 

6 География Программа по 

географии для 6-10 

классов 

общеобразоват. 

учреждений. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово 

- РС», 2010 

Дронов В. П. 2010 География: Учебник для 6 

класса общеобразоват 

учреждений. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - 

РС», 2010 

Дронов В. П. 2010 

2009 

100% 

38 

7 География Программы для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

География. 6—11 

классы. — М.: Дрофа, 

2009 

Душина И. В. 

 

 

 

2009 

География материков и 

океанов. М.: Дрофа. 2007. 

 

 

 

Душина И.В., 

Коринская В.А., 

Щенев В.А. под 

ред. Дронова 

В.П. 

 

2007 100% 

39 

8 География Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

География. 6—11 

классы. — М.: Дрофа, 

2009. 

Дронов В. П. 

 

 

 

2009 География России. 

Природа, население, 

хозяйство. 2007. 

 

 

 

Дронов В.П. и 

др 

 

 

 

 

2009 

2010 

100% 

40 

9 География Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

География. 6—11 

Е.В. 

Овсянникова 

 

 

2009 География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 

2008. 

Дронов В.П., 

Баринова И.И., 

Ром В.Я., 

Лобжанидзе А.А 

2008 

2009 

100% 
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классы. — М.: Дрофа, 

2009. 

 

 

 

 

41 

7 Физика 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

7 – 11 кл. М.: Дрофа, 

2009. 

 

Пёрышкин А. 

В. 

 

 

 

 

2009 

Физика. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Учебник 

для 7 класса.М.: Дрофа. 

2009 

А.В. Пёрышкин 2009 100% 

42 

8 

Физика 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика.  

7 – 11 кл. М.: Дрофа, 

2009. 

Пёрышкин А. 

В. 

 

 

 

 

2009 

Физика. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Учебник 

для 8 класса.М.: Дрофа. 

2010 

А.В. Пёрышкин 2010 100% 

43 

9 

Физика 

 

 

 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

А 

 7 – 11 кл. М.: Дрофа, 

2009 

 

Пёрышкин А. 

В. 

 

 

 

 

2010 

Физика. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Учебник 

для 9 класса. М.: Дрофа. 

2010 

А.В. Пёрышкин 2010 

2011 

100% 

44 

8 Химия Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа. 2009. 

 О.С. 

Габриелян  

 

 

 

 

2009 Химия. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений.  М.: Дрофа. 

2009 

 О.С.Габриелян  

 

 

 

2009 100% 

45 

9 Химия Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа. 2009. 

 О.С. 

Габриелян  

 

 

 

 

2009 Химия. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений.  М.: Дрофа. 

2009 

 О.С. Габриелян  

 

 

 

 

2009 100% 
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46 

5 Природоведе

ние 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Природоведение 5 

класс 

В. М. 

Пакулова 

 

 

 

2004 Природа. Неживая и 

живая: учебник для 5 кл. 

общеобразоват. учеб. 

заведений. М.: Дрофа. 

2003. 

Пакулова  

В. М. 

 

 

 

2008 100% 

47 

6 Биология Программы 

общеобразовательных  

учреждений. 

Биология. 6-9 

классов. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

В.В. Пасечник  

 

 

 

2009 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 6 кл. 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа. 

2009 

В.В. Пасечник 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

100% 

48 

7 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений. 

Биология. 6-9 

классов. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

 

В.В. Пасечник 

 

 

 

 

 

 

2009 

Биология. Животные. 7 

кл.: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа. 

2008Животные. 7 кл.: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа. 

2008 

В.В. Латюшин 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

2009 

100% 

49 

8 Биология Программы 

общеобразовательных  

учреждений. 

Биология. 6-9 

классов. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

В.В. Пасечник 

 

 

 

 

 

2009 Биология. Человек. 8 кл. 

учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений. М.: Дрофа. 

2008 

 

 

 

 

Д.В. Колесов 

 

 

 

 

 

2008 100% 

50 

9 Биология Программы 

общеобразовательных  

учреждений. 

В.В. Пасечник 

 

 

2009 Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. М.: Дрофа. 

А.А. Каменский 

 

 

2008 100% 
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Биология. 6-9 

классов. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

2008 

 

 

 

51 

5 Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятел

ьности 

 

 

 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений М. 

Просвещение. 2008г. 

А.Т. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

2009 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: АСТ 

Астрель. 2008 

Смирнов А. Т. 

Хренников Б. О. 

 

 

 

 

2008 100% 

52 

6 

Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятел

ьности 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений М. 

Просвещение. 2008г. 

А.Т. Смирнов 

 

 

2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 

класс. Учебник для 

общеобразоват. 

учреждений.  М.: АСТ 

Астрель. 2008 

Смирнов А. Т. 

Хренников Б. О. 

 

 

 

 

2008 100% 

53 

7 Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятел

ьности 

 

 

 

 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений М. 

Просвещение. 2008г. 

А.Т. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для учащихся 7 

класса общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008 

Смирнов А. Т. 

Хренников Б. О. 

 

 

 

 

2008 100% 

54 

8 Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятел

ьности 

 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

А.Т. Смирнов 

 

 

 

 

 

2008 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для учащихся 8 

класса общеобразоват. 

учреждений.М.: 

Просвещение. 2008 

Смирнов А. Т. 

Хренников Б. О. 

 

 

 

 

2008- 

2012 

100% 
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учреждений М. 

Просвещение. 2008г. 

 

 

55 

9 Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятел

ьности 

 

 

 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для  5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений М. 

Просвещение. 2008г. 

А.Т. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс. М.: Просвещение. 

2008 

 

 

Смирнов А. Т. 

Хренников Б. О. 

 

 

 

 

2008 100% 

56 

5 Православная 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

предмета 

"Православная 

культура" в 5-6 

классах.  2006. 

Т.В. Рыжова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Православная культура. 5 

- 6 классы. ИНФОФОНД. 

Ульяновск. 2006. 

 

 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

 

 

 

2006 100% 

57 

6 

Православная 

культура 

 

 

 

 

 

 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

предмета 

"православная 

культура" в 5-6 

классах.  2006. 

Т.В. Рыжова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Православная культура. 5 

- 6 классы. ИНФОФОНД. 

Ульяновск. 2006. 

 

 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

 

 

 

2006 100% 

58 

7 Православная 

культура 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

Т.В. Рыжова 

 

 

 

 

2006 Православная культура. 7 

- 8 классы. ИНФОФОНД. 

Ульяновск. 2006. 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

2006 100% 
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предмета 

"православная 

культура" в 7-8 

классах.  2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

8 Православная 

культура 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

предмета 

"православная 

культура" в 7-8 

классах.  2006. 

Т.В. Рыжова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Православная культура. 7 

- 8 классы. ИНФОФОНД. 

Ульяновск. 2006. 

 

 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

 

 

 

2006  

60 

9 Православная 

культура 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

предмета 

"православная 

культура" в 9 классах.  

2006. 

Т.В. Рыжова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Православная культура. 9 

класс. ИНФОФОНД. 

Ульяновск. 2006. 

 

 

 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

 

 

 

2006 100% 

61 

5 

Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательной 

школы. Москва. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2009. 

Л.Л. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 5 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

 

 

 

 

Л.Л. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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62 

6 

Информатика 

и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательной 

школы. Москва. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2009. 

Л.Л. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 6  класса. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

 

 

 

 

Л.Л. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

63 

7 Информатика 

и ИКТ 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательной 

школы. Москва. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2009. 

Л.Л. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 7  класса. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2006. 

 

 

 

 

Л.Л. Босова 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

64 

8 Информатика 

и ИКТ 

Программа по 

информатике и ИКТ 

(системно-

информационная 

концепция).: –– 

СПб.Лидер, 2009. 

Семакин  И. Г. 

 

 

 

 

2009 

Информатика и ИКТ. 

Учебник. 8-9  класс. СПб.: 

Питер, 2010, 2010. 

 

 

Семакин И. Г. 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

100% 

65 

9 Информатика 

и ИКТ 

Программа базового 

курса «Информатика 

и ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы). // 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

Семакин  И. Г. 

 

 

 

 

2009 Информатика и ИКТ. 

учебник для 9 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007 

 

 

 

 

Семакин  И. Г. 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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классы. / Сост. М.Н. 

Бородин. –– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

66 

5 Изобразитель

ное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

Просвещение. 2010.  

Б.М. 

Неменский и 

др. 

 

 

 

 

 

2010 

Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство. 

М.: Просвещение. 2006. 

 

 

Н.А. Горяева 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

50% 

67 

6 Изобразитель

ное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

Просвещение. 2010.  

Б.М. 

Неменский и 

др. 

 

 

 

 

 

2010 Изобразительное 

искусство: искусство  в 

жизни человека: учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2008. 

 

Б.М. Неменский 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

50% 

68 

7 Изобразитель

ное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

Просвещение. 2008  

Б.М. 

Неменский и 

др. 

 

 

 

 

2008 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7-8 кл. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

50% 

69 

8 Изобразитель

ное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

Б.М. 

Неменский и 

др. 

 

 

2008 Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7-8 кл. М.: 

Просвещение. 2009. 

А.С. Питерских, 

Г.Е. Гуров 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

50% 
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художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

"Просвещение". 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

9 Изобразитель

ное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы. М.: 

"Просвещение". 2008.  

Б.М. 

Неменский и 

др. 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

   

 

71 

5 Музыка Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

5-8 классы. М.: 

Просвещение. 2010 

Алев В. В. 

Науменко Т. 

И. 

 

2010 

«Музыка» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Москва «Дрофа» 

Алев В. В. 

Науменко Т. И. 

 2006 

20% 

72 

6 Музыка  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

1-8 классы. М.: 

Просвещение. 2010 

Алев В. В. 

Науменко Т. 

И. 

 

2010 

«Музыка» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Москва «Дрофа» 

Алев В. В. 

Науменко Т. И. 

 2011 

20% 

73 

7 Музыка  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

1-8 классы. М.: 

Просвещение. 2010 

Алев В. В. 

Науменко Т. 

И. 

 

2010 

«Музыка» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Москва «Дрофа» 

Алев В. В. 

Науменко Т. И. 

 2008 

20% 

74 

8 Музыка  Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Музыка. 

1-8 классы. М.: 

Просвещение. 2010 

Алеев 

Науменко 

 

2010 

«Музыка» учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

Москва «Дрофа» 

Алев В. В. 

Науменко Т. И. 

 2009 

20% 

75 
5 Физическая 

культура Программы 

общеобразовательных 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

2007 
Физическая культура. 5-7 

классы: учебник для 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

2008 

 

20% 
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учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. М. 

Просвещение 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

6 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. М. 

Просвещение 2007г. 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Физическая культура. 5-7 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

77 

7 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. М. 

Просвещение 2007г. 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

2007 

Физическая культура. 5-7 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

20% 

78 

8 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. М. 

Просвещение 2008г. 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

Физическая культура. 8-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

25% 
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79 

9 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. М. 

Просвещение 2007г. 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

Физическая культура. 8-9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

10% 

80 

5 

Технология 

 

 

 

Программа  по 

технологии для 5-9 

кл. М.: Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 2010 

Симоненко 

В.Д. 

Хохлова М. В. 

 

 

2010 

Технология. 5 класс. 

Вентана - Граф. 2008 

 

 

Симоненко В.Д. 

 

 

 

2008 

 

 

 

95% 

81 

6 Технология 

Программа  по 

технологии для 5-9 

кл. М.: Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 2010 

Симоненко 

В.Д. 

2010 Технология. 6 класс. 

Вентана - Граф. 2008 

 

 

 

 

Симоненко В.Д. 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

70% 

82 

7 Технология Программа  по 

технологии для 5-9 

кл. М.: Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 2010 

 

 

 

Симоненко 

В.Д. 

2010 

Технология. 7 класс. 

Вентана - Граф. 2008 

 

 

 

 

Симоненко В.Д. 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

83 

8 Технология Программа  по 

технологии для 5-9 

кл. М.: Издательский 

центр «Вентана – 

Граф» 2010 

 

Симоненко 

В.Д. 

2010 

Технология. 8 класс. 

Вентана - Граф. 2007. 

 

 

 

Симоненко В.Д. 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

50% 
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84 

8 Развитие 

творческих 

умений 

учащихся 

посредством 

решения 

нестандартн

ых задач по 

химии 

Белгород 

 2006 г. Аксёнова Е. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 Сборник задач и 

упражнений по химии 8-

11 класс. Изд. Экзамен М. 

Олимпиады школьников 

Химия 8-11 классы М. 

Дрофа 

ЕГЭ 2010 Химия М. 

Астрель 

Химия для поступающих 

в ВУЗы М. Дрофа 

В. В. Ерёмин  

Н. Е.Кузьменко 

В. С. Габриелян 

А. И. 

Прошлецов 

М. Г. Снастина 

Р. А. Лидин 

В. А. Молочко 

 

 

2007 

 

 

2005 

 

2010 

2001 

 

 

 

85 

8 Твоя 

профессиона

льная 

карьера 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Твоя 

профессиональная 

карьера. 8-9 классы. 

М.: Просвещение 

2006.  

С.Н. Чистякова 

 

 

 

 

2006 

Твоя профессиональная 

карьера. 8-9 классы. М.: 

Просвещение 2007 

 

П.С. Лернер, 

Г.Ф. 

Михальченко и 

др. 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

86 

9 Твоя 

профессиона

льная 

карьера 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Твоя 

профессиональная 

карьера. 8-9 классы. 

М.: Просвещение 

2006.  

С.Н. Чистякова 

 

 

 

 

2006 Твоя профессиональная 

карьера. 8-9 классы. М.: 

Просвещение 2007 

 

 

 

 

П.С. Лернер, 

Г.Ф. 

Михальченко и 

др. 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.03.2010 № 819 

«Об утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений» 

для подготовки к 2012-2013 учебному году учителями  школы были разработаны  рабочие программы по  учебным предметам и элективным 

курсам.
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Рабочие программы по обязательным учебным предметам 

основной школы 

Образовательная область «Филология» 

Название рабочей программы Автор 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса Георг З. В. 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса Белоусова М. А. 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса Георг З. В. 

Рабочая программа по русскому языку 8 класс  Георг З. В. 

Рабочая программа по русскому языку 9 класс Белоусова М. А. 

Литература 

Рабочая  программа по литературе для 5 класса Георг З. В. 

Рабочая  программа по литературе  6 класс Белоусова М. А. 

Рабочая  программа по литературе для 7 класса Георг З. В. 

Рабочая  программа по литературе  8 класс Георг З. В. 

Рабочая  программа по литературе  9 класс Белоусова М. А. 

 
Английский язык 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 5  кл. Громова Н. Е. 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 6  кл. Громова Н. Е. 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 7  кл. Громова Н. Е. 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 8  кл. Громова Н. Е. 

Рабочая программа по учебному курсу «Английский язык». 9  кл. Громова Н. Е. 

Образовательная область «Математика» 

 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ  для  5 класса Харченко В. В. 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ  для 6 класса Харченко В. В. 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ  для 7 класса Харченко В. В. 

Рабочая программа по  информатике и ИКТ  для 8 класса Харченко В. В. 

Рабочая программа учебного предмета Информатика и ИКТ для   9 

класса (базовый уровень) 

Харченко В. В. 

Образовательная область «Обществознание» 

История, Всеобщая история 

Рабочая программа  по истории Древнего мира  5  класс  Крупская Т. А. 

Математика, алгебра  

Рабочая программа по математике. 5 класс. Воропаева И. Ю. 

Рабочая программа по  математике для 6 класса  Воропаева И. Ю. 

Рабочая программа по алгебре для 7класса  Малыхина В. В. 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса  Малыхина В. В. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса  Малыхина В. В. 

Геометрия 

Рабочая программа по геометрии для  7 класса  Малыхина В. В. 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса  Малыхина В. В. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса Малыхина В. В. 
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Рабочая программа  по истории  6  класс. Крупская Т. А. 

Рабочая программа  по истории  7  класс.  Крупская Т. А. 

Рабочая программа  по истории 8  класс  Крупская Т. А. 

Рабочая программа  по Всеобщей истории и  истории России 9  кл. Крупская Т. А. 

Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию 6 класс Крупская Т. А. 

Рабочая программа по обществознанию 7 класс Крупская Т. А. 

Рабочая программа по обществознанию 8 класс Крупская Т. А. 

Рабочая программа по обществознанию 9 класс Крупская Т. А. 

 

Православная культура 

Рабочая программа по православной культуре. 5 класс. Бузанакова Г. В. 

Рабочая программа по православной культуре. 6 класс. Бузанакова Г. В. 

Рабочая программа по православной культуре. 7 класс. Бузанакова Г. В. 

Рабочая программа по православной культуре. 8 класс. Бузанакова Г. В. 

Рабочая программа по православной культуре. 9 класс. Бузанакова Г. В. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Физика  

Рабочая программа по учебному предмету «физика» класс  7 кл. Харченко В. В. 

Рабочая программа по учебному предмету «физика» класс  8 кл. Харченко В. В. 

Рабочая программа по учебному предмету «физика» класс  9 кл. Харченко В. В. 

 

Природоведение  

Рабочая программа по природоведению 5класс.  Малыхина В. В. 

Биология   

Рабочая программа  по биологии для 6  класса  Попыловсая Р. Ю. 

Рабочая программа  по биологии для 7  класса  Попыловсая Р. Ю. 

Рабочая программа  по биологии для 8  класса  Попыловсая Р. Ю. 

Рабочая программа  по биологии для 9  класса  Попыловсая Р. Ю. 

 

География  

Рабочая программа по географии для 6  класса Сухой С. В. 

Рабочая программа по географии для 7  класса Сухой С. В. 

Рабочая программа по географии для 8  класса Сухой С. В. 

Рабочая программа по географии для 9  класса Сухой С. В. 

Химия  

Рабочая программа по химии. 8 класс. Попыловская Р. Ю. 

Рабочая программа по химии. 9 класс. Попыловская Р. Ю. 

Образовательная область «Искусство» 

Музыка 

Рабочая программа по музыке  5 класс Малыхина С. Н. 

Рабочая программа по музыке  6 класс Малыхина С. Н. 

Рабочая программа по музыке 7 класс Малыхина С. Н. 

Рабочая программа по музыке 8 класс Малыхина С. Н. 

Изобразительное искусство 
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Рабочая программа по изобразительному искусству. 5  класс.  Сухой С. В. 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 6  класс. Сухой С. В. 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 7  класс.  Сухой С. В. 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 8  класс. Сухой С. В. 

Рабочая программа по изобразительному искусству. 9  класс. Сухой С. В. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5 Левшин В. А. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 6   Левшин В. А. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 7   Левшин В. А. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 8   Левшин В. А. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 9    

 ОБЖ 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ»  5 класс Бузанаков В. Ю. 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ»  6 класс Бузанаков В. Ю. 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ»  7 класс Бузанаков В. Ю. 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ»  8 класс Бузанаков В. Ю. 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ»  9 класс Бузанаков В. Ю. 

Образовательная область «Технология» 

Технология 

Рабочая программа по технологии (технический труд) 5 класс Сухой С. В. 

Рабочая программа по технологии (технический труд) 6 класс Сухой С. В. 

Рабочая программа по технологии (технический труд) 7 класс Сухой С. В. 

Рабочая программа по технологии (технический труд) 8 класс Сухой С. В. 



3.3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы основного общего образования 
     В  соответствии  с  Программой  развития  общая  цель обучения  в  5-9  классах состоит  в 

создании  условий  для  овладения  учащимися базовыми знаниями и способами   

деятельности, необходимыми для  дальнейшего обучения  в  школе,  для  начального  

профессионального  образования, для подготовки учащихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути. 

     Учебный план второй ступени представлен следующими образовательными областями: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».   
     Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык». Учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык»   представлены в объеме, соответствующем федеральному базисному 

учебному плану. 

     На изучение учебного предмета «Русский язык» в V и VI классах увеличено количество 

часов – 6  часов в неделю, в VII классе увеличено количество часов – 5 часов в неделю, за 

счёт школьного компонента, в целях наиболее полной реализации принципа 

культуросообразности,  для эффективного решения проблемы повышения грамотности 

учащихся (программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык.  5-9 кл. М. 

«Просвещение», 2008 год). В VIII классе – 3 часа в неделю, в IX классе – 2 часа в неделю. Это 

соответствует федеральному базисному учебному плану. 

     Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII класс по 2 часа в неделю, в IX 

классе – в объёме 3-х часов в неделю, в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом. 

     Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с V по IX класс – в объеме 3-х часов в 

неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

     Образовательная область «Математика» представлена предметами: «Математика»,  

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». Учебный предмет «Математика» 

изучается в 5-6 классах и представлен в объеме 6 учебных часов в неделю в 5 классе, за счёт 

школьного компонента и 5 учебных часов в неделю в 6 классе согласно федеральному 

базисному учебному плану. В  VII классе «Геометрия» изучается со второй четверти, 

количество часов распределено следующим образом: «Алгебра» - 3,5 часа в неделю, 

«Геометрия» – 1,5 часа в неделю. Предметы «Алгебра», «Геометрия» изучаются в 8-9 

классах в объеме, соответствующем федеральному базисному учебному плану. 

     В школе имеется материально-техническая база и кадровые возможности для 

преподавания предмета «Информатика и ИКТ». В 5-7 классах в целях совершенствования 

компьютерной грамотности учащихся, а также для удовлетворения запросов родителей 

вводится учебный предмет «Информатика и (ИКТ)» за счёт часов школьного компонента – 

1 час.  В 8 классе данный учебный предмет представлен в количестве 1 часа,  а в 9 классе – 2-

х  учебных часов согласно федеральному базисному учебному плану. Таким образом, 

преподавание данного предмета становится непрерывным. 

     Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: «История», 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География» и 

«Православная культура».  Учебный предмет «История» ведется в 5-8 классах в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом. В 9 классах  распределение учебных 

часов по предметам «История России» и «Всеобщая история» в школе осуществляется в 

соответствии с требованиями программы. В связи с этим пропорция часов на «Историю 

России» и «Всеобщую историю» выглядит как 1,3 и 0,7 соответственно. 

     Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс в объеме 1 часа в неделю  



 480 

на основе Федерального компонента ГОС в Белгородской области. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

     Учебный предмет «География» изучается в VI классе в объеме 1 часа в неделю, за счёт 

часов школьного компонента добавлен 1 час, в связи с тем, что преподавание «Географии» 

осуществляется по программе Дронова В. П. – 68 часов в год. В  7-9 классах в количестве 2 

учебных часов в соответствии с федеральным базисным учебным планом.  Предмет 

«Православная культура» представлен в объеме 1 учебного часа в неделю, в соответствии с 

региональным компонентом. 

     Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: «Природоведение», 

«Физика», «Биология», «Химия». Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе в 

количестве 2 учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом. Учебный предмет «Физика» вводится с 7 класса в количестве 2 учебных часов в 

неделю в соответствии с региональным базисным учебным планом. Учебный предмет 

«Биология» изучается в VI классе в объеме 2 часа в неделю, в связи с тем, что преподавание 

осуществляется по программе Пасечника В. В. (68 часов),  введён 1 час за счет часов школьного 

компонента, в VII – IX классах  «Биология» изучается в объеме 2 часов в неделю, в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом. Учебный предмет «Химия» вводится с 

8 класса в количестве 2 учебных часов в неделю в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом.  

     Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» изучается в количестве 1 

учебного часа в неделю в 5-8 классах, учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

количестве 1 учебного часа в неделю в 5- 9 классах в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом,  базисным учебным планом Белгородской области и наличием материально-

технической базы и кадровых возможностей.  

     Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Физическая культура» 

ведется в объёме четырёх часов в 5,7 классах: 3 часа – федеральный компонент, 1 час - в рамках 

школьного компонента общеобразовательного учреждения,  в связи с необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления  их 

здоровья и  будет использован  на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

     Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 и 9 классах 

реализуется в рамках регионального компонента базисного учебного плана по 1 часу в неделю в 

каждом классе. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования устанавливает обязательное изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объёме 1 часа в неделю. 

     В 8 классе, осуществляя предпрофильную подготовку, выделен час на проведение 

элективного курса «Твоя профессиональная карьера». Данный курс направлен на актуализацию 

процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда, на  

развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

     Задачи курса: повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании; сформировать положительное отношение к самому себе, 

осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 
     Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». Данный 

предмет изучается в количестве 2 учебных часов в неделю, в соответствии с Федеральным 



 481 

базисным учебным планом. В 8 классе второй час  дополняется за счет учебного времени 

регионального компонента. В рамках учебного предмета «Технология» в 5-8 классах часть 

учебного времени используется для изучения учащимися строительных ремонтно-отделочных 

работ (рекомендации управления образования и науки области от 31.01.2006г. №04-187, 

согласно учебным программам и тематическим планам, разработанным региональным 

институтом повышения квалификации ИППС  «Об организации обучения строительным 

профессиям в общеобразовательных учреждениях области», письмо от 17 марта 2006 года 

№111). В учебный план программы «Технология» в 5-8 классах введен раздел «Строительные 

ремонтно-отделочные работы» по 14 часов в каждом классе.  

      В связи с реализацией в общеобразовательном учреждении профильного обучения, в 9  

классах организуется предпрофильная подготовка обучающихся. Обучение проходит на базе 

МБОУ «Прохоровская гимназия».  На организацию предпрофильной подготовки в 9 классах 

выделено 4 часа в неделю. Из них: 

- 1 час на элективный курс «Твоя профессиональная карьера»; 

- 3 часа на ведение элективных курсов по выбору учащихся. 

      В течение учебного года ученик в рамках предпрофильной подготовки имеет возможность 

изучить  6 краткосрочных курсов по выбору. При разработке учебных курсов учитывались 

следующие позиции: кратковременность, разнообразие, значимость для определения профиля 

образования, возможность испытать школьниками собственные способности, выявить 

интересы, получить более качественную подготовку по предметам. Предлагаемые элективные 

курсы охватывают разные образовательные области. Для предпрофильной подготовки 

учащимися были выбраны следующие элективные курсы:  

1. «Введение в избирательное право» (0,5 ч.), разработаны учителями г. Белгорода и 

Избиркомом Белгородской области: Николаенко Е. А., Сергеева С. П., Иткина Д. Р., Белгород, 

2009г.  

     Цели курса: способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его 

активной позиции в деятельности  органов ученического самоуправления, формированию 

лидерских качеств; в ходе изучения курса «Введение в избирательное право» способствовать 

усвоению учащимися знаний, умений и практических навыков в области избирательного права 

РФ, формированию активной гражданской позиции.  

2. «Правовой букварь» (0,5 ч.), автор Нещадова М. Г. Обществознание 9 класс, сборник 

элективных курсов сост./ Корнеева Т. А. издательство «Учитель», 2007г. 

3. «Учение с увлечением» (0,5 ч.) автор Божко Н. М. Элективный курс по основам 

языкознания./ Н. М. Божко издательство «Панорама», 2006г. 

4. «Функция: просто, сложно, интересно» (0,5 ч.) автор Козина М. Е. Математика 8-9 

классы: сборник элективных курсов автор-составитель М. Е. Козина издательство «Учитель», 

2007 г. 

5. «Тайны из жизни растений» (0,5 ч.) автор А. В. Матвеева. Программа элективных курсов. 

Биология 6-9 классы. Предпрофильное обучение. Сборник 1. Автор-составитель В. И. 

Сивоглазов, И. Б. Морзунова. М.: Дрофа, 2007. 

6. «За здоровый образ жизни» (0,5 ч.) автор В. В. Гаевая  ОБЖ 9 класс. Элективный курс 

автор-составитель В. В. Гаевая. Издательство  «Учитель», 2008 год. 

       В школе ведутся учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Они выполняют три основные 

функции:                                                                                                                
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

8 класс  -  «Развитие творческих умений учащихся посредством решения нестандартных 

задач по химии», Аксёнова Е. Н., Белгород, 2006 г. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план основного общего образования 

Образователь-ные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов 

5 6 7 8 9 

Ф Р Ш Ф Р Ш Ф Р Ш Ф Р Ш Ф Р Ш 

филология  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (англ.) 

3  3 3  3 3  2 3   2   

2   2   2   2   3   

3   3   3   3   3   

математика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

5  1 5            

      3,5   3   3   

      1,5   2   2   

  1   1   1 1   2   

  обществознание 

История  

Обществознание 

География 

Православная культура 

2   2   2   2   2   

   1   1   1   1   

   1  1 2   2   2   

 1   1  1   1   1   

  естествознание 

Природоведение  

Биология  

Физика 

Химия 

2               

   1  1 2   2   2   

      2   2   2   

         2   2   

искусство 
ИЗО 

Музыка 

1   1   1     1 1   

1   1   1         

физическая 

культура 

Физическая культура 

ОБЖ 

3  1 3   3  1 3   3   

 1   1   1  1    1  

технология Технология  2   2   2   1 1     

 

 

 

элективные курсы 

предпрофильной 

подготовки 

Твоя профессиональная 

карьера 
           1 

  1 

Введение в избирательное 

право 
              0,5 

Правовой букварь               0,5 

Учение с увлечением               0,5 

Функция: просто, сложно, 

интересно 
              0,5 

Тайны из жизни растений               0,5 

За здоровый образ жизни               0,5 

учебные 

курсы 

Развитие творческих умений 

учащихся посредством 

решения нестандартных  задач 

по химии  

            

  0,5 

Итого:  24 2 6 25 2 6 29 2 4 31 2 3 30 2 4 

Максим.   нагрузка  32 33 35 36 36 

 

Содержание образования основной школы представлено следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

второй 

ступени 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(Русский язык, 

литература, 

английский 

Русский язык: 

 -формирование через слово духовного мира ребенка, его 
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язык) ценностных ориентации, мировоззренческих представлений; 

-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже 

сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной 

речевой деятельности (чтении, слушании, письме, говорении), 

овладение культурой речевого поведения; 

1) -становление общих учебных умений и навыков (работа с 

книгой, конспектирование; пользование справочной литературой, в 

частности разноаспектными словарями); 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского 

народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

1) Литература: 
2) -приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой 

художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человечества; 

3) -развитие у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки произведений литературы и отраженных в них явлений жизни; 

4) -воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской 

идейно-нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский, немецкий): 

1) -умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

видов с различной степенью проникновения в их содержание, то есть 

используя разные стратегии чтения; 

2) -умение осуществлять диалогическое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер 

общения; 

3) - умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать 

содержание прочитанного (с непосредственной опорой на текст), 

выразить свое мнение, оценку; 

4) -умение понимать на слух основное содержание несложных 

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок погоды); 

5) -умение письменно оформить и передать  информацию, в 

частности написать письмо, сделать выписки из текста и т.п. 

2 Математика  

(Математика, 

алгебра, 

геометрия,  

информатика и 

ИКТ) 

Математика (алгебра, геометрия): 

-Формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

-овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и 

нематематических задач; 

-изучение свойств и графиков элементарных функций, 

использование функционально-графических представлений для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

-ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в 
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реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений; освоение основных фактов и методов планиметрии, 

формирование пространственных представлений; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; развитие логического мышления и речевых умений: умения 

логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации.  

Информатика и ИКТ: 
-формирование представления об информационной картине мира, 

общности и закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с требованиями информационной цивилизации; 

-овладение навыками работы с различными видами информации, в 

том числе с помощью современных информационных технологий; 

-подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных 

программ последующего этапа обучения, а также освоение 

профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда. 

3 Обществознан

ие (История, 

обществознани

е, география, 

православная 

культура) 

История: 

-овладение обучающимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, 

духовном, нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и 

явления действительности на основе исторического подхода, во 

взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений творчески 

применять исторические знания; 

-формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся 

на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов, стремления сохранять и преумножать культурное наследие 

своей страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные основы нравственной, правовой, экологической, 

политической и экономической культуры; 

-формирование знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, дальнейшего образования и самообразования; содействие 

воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей; 

-развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной 

информации и типичных жизненных ситуациях. 

География: 

-формирование у обучающихся системы знаний о природе, 

населении и хозяйстве своей Родины — России, своей республики 

(края, области), ближайшем природном и хозяйственном окружении, 

континентах, странах мира; 
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-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего поколений; 

влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества; 

-выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в 

различных географических зонах, адаптации к географическим 

особенностям территории проживания; 

-овладение уникальным языком межнационального общения — 

географической картой и другими источниками географической 

информации. 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых для 

восприятия целостной картины мира на основе традиционных для 

России православных культурных ценностей;  

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся. 

4 

 

 

Естествознание 

(Природоведен

ие, биология, 

физика, химия) 

Биология (природоведение, биология): 

-овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с 

методами познания; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

живой природы как компонента общечеловеческой культуры; 

-формирование биосферного мышления, необходимого для 

гармоничных отношений человека с природой, совсем живым как 

главной ценностью на Земле; 

-получение знаний в области экологии, формирование ценностного 

отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни 

в целях сохранения психического, физического и нравственного 

здоровья человека. 

Физика: 

-формирование системы знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины мира; 

-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

-приобретение умений пользования измерительными приборами, а 

также устройствами бытового назначения; 

-овладение терминологией физики для анализа научной информации, 

самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития.  

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

-формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

5 Искусство 

(Музыка, ИЗО) 

Развитие  способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.      

Формирование первоначальных  представлений о  светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

6 Физическая 

культура 

(Физическая 

культура, 

ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья;  

-развитие основных  физических качеств;  

-освоение знаний о  физической культуре и спорте, обучение  

навыкам самостоятельных занятий  физическими упражнениями;  

-освоение  учащимися разнообразных спортивных и  прикладных 

умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у   учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных  ситуациях природного, 

техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований, предъявляемых к гражданину  Российской Федерации в 

области безопасности  жизнедеятельности. 

7 Технология Технология: 

-овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и 

навыками, в том числе в области культуры труда и поведения; 

-изучение мира профессий, приобретение практического опыта 

профессиональной деятельности и на этой основе обоснованного 

профессионального самоопределения; 

-формирование творческого подхода, эстетического отношения к 

действительности в процессе обучения и выполнения проектов; 

-воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма 
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3.3.2. Дополнительное образование  
            Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора своего 

индивидуального образовательного пути, получение возможности достижения успеха в 

соответствии с собственными способностями независимо от уровня успеваемости. В 

дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание, форму занятий, может не 

бояться неудач. Все это создает благоприятный психологический для достижения успеха, что, в 

свою очередь, положительно влияет на учебную деятельность. Приоритетными направлениями 

в организации внеурочной работы и дополнительного образования в школе являются: 

            - совершенствование нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

учащихся; 

            -   обновление содержания предметных кружков и научных обществ учащихся; 

            - создание благоприятных условий для развития объединений художественно-

эстетического направления; 

            - формирование здорового образа жизни, активизация спортивно-массовой и 

оздоровительной работы; 

            - формирование демократической культуры обучающихся в системе школьного 

самоуправления. 

 

            Развитие дополнительного образования в школе предполагает решение следующих 

задач: 

            - изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей; 

            - определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом их возраста, социокультурного окружения; 

            - формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

            - расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся в 

объединениях по интересам; 

            - создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

            - обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой социальной активности. 

            Дополнительное образование в школе реализуется руководителями различных 

творческих объединений по интересам, которые обязательно руководствуются рабочими 

образовательными программами. 

            Направленность школьного дополнительного образования: художественно – 

эстетическое, спортивно – оздоровительное, декоративно – прикладное, интеллектуальное, 

экологическое. 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования учащихся 5-9 классов 

№ 

п\п 

Направление  Название кружка Класс  

5.  Спортивно–оздоровительное «Волейбол»  (8-9 кл) 5-9 

6.  Гражданско-патриотическое         «Патриот» (5-9 кл)  

«Школа кадета» (5-9 кл) 

«Краевед» (5-9 кл) 

«Следопыт» (5-7 кл) 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

7.  Естественно-географическое «Ландшафтный дизайн» (7 кл) 5-9 

8.  Художественно–эстетическое  «Танцевальный» (5-9 кл) 

«Музыкальный» (5-9 кл) 

«Юный художник» (5-7 кл)  

«Самоделкин» (5-7 кл) 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 
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Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы объединений дополнительного образования основного общего образования 

 (5-9 классы) 
№ 
п\п 

Название объединения Программа  

Название  Автор  Год  

10.  «Волейбол»   Авторская В.А. Левшин 2012 

11.  «Патриот» Авторская В.Ю. Бузанаков 2001 

12.  «Школа кадета» Авторская В.Ю. Бузанаков 2001 

13.  «Краевед» Авторская Т.А. Крупская 2010 

14.  «Следопыт» Авторская З.П. Новаченко 2012 

15.  «Ландшафтный дизайн» Авторская Г.В. Бузанакова  2012 

16.  «Самоделкин» Авторская С.В. Сухой 2012 

17.  «Танцевальный» Авторская Е.Н. Кривчикова 2012 

18.  «Музыкальный» Авторская С.Н. Малыхина  2012 

19.  «Юный художник» Авторская С.В. Сухой 2012 

 

Рабочие программы по дополнительному образованию основного общего 

образования (5-9 классы) 
   

14.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Волейбол»   

В.А. Левшин 

15.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Патриот» 

В.Ю. Бузанаков 

16.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Школа кадета» 

В.Ю. Бузанаков 

17.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Краевед» 

Т.А. Крупская 

18.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Следопыт» 

З.П. Новаченко 

19.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Ландшафтный дизайн» 

Г.В. Бузанакова  

20.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Самоделкин» 

С.В. Сухой 

21.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Танцевальный» 

Е.Н. Кривчикова 

22.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Музыкальный» 

С.Н. Малыхина  

23.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Юный художник» 

С.В. Сухой 
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3.3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 дней. 

Продолжительность уроков: 45 минут. Начало уроков: 8.00 часов. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в 

каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-

дневной учебной неделе.  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 10 человек, детских объединений в кружках– 15 человек. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового контроля по 

предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями 

школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

 Урок 

 Учебная игра 

 Практическая и лабораторная работа 

 Контрольная работа 

 Лекция 

 Консультация 

 Индивидуальные занятия 

 Семинар 

 Экскурсия с творческими заданиями 

 Зачет 

 Экзамен 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: проектной 

технологии, КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской 

деятельности. 

 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных, 

информационных, интеллектуальных навыков. 
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Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных психических 

качеств и ориентировочных 

умений 

Умение работать в определенном 

темпе, самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Развитие исследовательских 

умений 

Формирование исследовательских 

умений 

Практические работы Развитие практических навыков и 

ориентировочных умений 

Формирование информационно-

практических умений 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных, 

коммуникативных и 

аналитических  компетенций 

Формирование монологической 

речи, исследовательской культуры, 

самоконтроль, умение работать с 

текстом, дополнительной 

литературой, составлять план, 

конспект, выделять главное 

Дифференцированно

е обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные психологические 

особенности, формирование 

правильной самооценки 

Достижение образовательного 

стандарта в соответствии с 

реальными возможностями 

учащихся, выявление одарённости 

учащихся. 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Коллективные 

способы обучения 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских качеств 

Умение вести беседу, участвовать 

в дискуссиях, рецензировать 

ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, умений и 

навыков в измененных ситуациях 

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию 

Диалоговые 

технологии 

Развитие речи, коммуникативных 

умений, интеллектуальных умений 

Коммуникативная культура, 

формирование монологической 

речи 

Педагогические 

мастерские 

Развитие познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних резервов 

учащихся 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

суждение, давать оценку, 

аргументировать, отстаивать 

собственную точку зрения 

 

Формы организации внеучебной  деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам.  

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках района и села, и 

информацией в сети Интернет. 
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7. Дискуссии 

8. Встречи с интересными людьми, специалистами, творческими работниками. 

9. Использование социокультурного потенциала: музей школы, библиотека и др. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

 направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.   Школа  обеспечена учебниками и  учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  

приказами Минобрнауки  ежегодно.  

     Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию  образовательной программы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

     Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

частично компьютерной техникой. С помощью копировальной техники осуществляется более 

качественная организация учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 

необходимым раздаточным материалом.. 

     Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 
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Модуль 4. 

Основная общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего образования  

(10-11 классы) 
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4.1. Целевой раздел 
 

4.1.1. Пояснительная записка 
     Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данной ступени 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на 

основе профильной дифференциации обучения. 

     Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования: 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

     На данной ступени обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы 

интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и 

проектировочные умения. 

     Задачами на третьей ступени обучения являются: 

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся; 

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции; 

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации; 

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта; 

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и 

дополнительного компонентов образования. 

     Адресность программы: 

Учащимся и родителям: 

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

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

     Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 

 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги,  практикумы, стажировки и т.п.); 

 индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы старшеклассника, обучение в системе экстерната; 
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 деятельность по формированию своего профессионального, личностного  и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах 

определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 

основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей 

школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», типовых 

положений об общеобразовательных учреждениях, устава школы. 
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4.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  среднего (полного) общего образования 
 

На этапе общего среднего образования создаются условия и предоставлены возможности 

для полноценного освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 владеть коммуникативной культурой. 
 

Планируемые результаты по предметам 

Русский язык 

Целевые ориентиры: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
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 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Литература 

Целевые ориентиры: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 



 497 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

Английский язык 

Целевые ориентиры: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
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речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 
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 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Математика 

Целевые ориентиры: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать
75

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра и начала математического анализа 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

                                                 
75

  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые 

для освоения перечисленных ниже умений. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле76 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

                                                 
76

  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов 

гуманитарной направленности. 
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 анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Информатика и ИКТ 

Целевые ориентиры: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История 

Целевые ориентиры: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Обществознание 

Целевые ориентиры: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
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 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Православная культура 

Целевые ориентиры: 

 приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, необходимых для 

личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности;  

 воспитание качеств гражданственности, патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам; 

 формирование нравственной, эстетической, правовой, экологической культуры, ориентации 

на непреходящие духовно-нравственные ценности российской культуры; 
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 интеграция личности в историческое пространство национальной культуры, 

обеспечивающая формирование исторического сознания, культурологической 

компетентности в области знаний о традиционной религиозной культуре России в 

исторической ретроспективе и в современности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

 освоить на более высоком уровне (объяснения) тех элементов содержания, освоение которых 

в основной школе требуется на уровне репродуктивного воспроизведения (описания, 

характеристики); 

 продемонстрировать освоение состава всех содержательных линий на уровне, обусловленном 

возрастными возможностями учащегося старшего возраста и с опорой на знания по другим 

учебным дисциплинам, полученные в старшей школе.  

В рамках требований учащиеся должны: 

 Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать,  раскрывать 

содержание, описывать лица, предметы, события, явления, понятия). Религиозная культура в 

Древности. Многобожие. Язычество. Язычество древних славян. Ханаанская религия и 

культура. “Мировые религии”. Православная христианская религия и культура в современном 

мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое положение 

христианских святынь на Святой земле. Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди 

Блаженства, Нагорная проповедь. Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. 

Поддержка человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. 

Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды аскетического 

подвига. Православная культура отношения к нецерковному обществу. Православная 

нравственная культура деятельности в различных сферах жизни общества - политике, 

экономике, науке, художественном творчестве, социальных отношениях. Православная 

нравственная культура в медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

   Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их 

соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и непереходящие праздники. 

Отличия православного поста от диеты и вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. 

Виды молитв, молитва личная и общественная. Священнослужители, церковнослужители, 

прихожане на богослужении. Особенности православного богослужения в праздники, во время 

постов. Особенности богослужебной культуры в монастырях, различных 

областях Руси, Православных Поместных Церквях. Церковь и Древнерусское государство, 

Русские Князья и Церковь. Русские Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. 

Церковь и светская школа. Церковь и земство. Славянофилы и западники. Новые религиозные 

движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и Православие.  

 Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры). Крещение 

как условие благодатной духовной жизни. Православная семья как “малая Церковь”. Молитва, 

ее происхождение и значение в мировой культуре. Церковный народ как высший носитель 

Истины в Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. Значение монашества и 

монастырей в развитии православной культуры. Православные обряды. Чудотворные иконы, 

мироточивые иконы. Особенности апокалипсических представлений деструктивных 

религиозных сект. Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное понимание 

свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-нравственное 

попечительство старших над младшими в православной культуре. Заповедь “не убий”. 

Необходимость противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее значение для духовной 

жизни и здоровья юноши и девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. 

Сверхъестественность христианских нравственных требований, понятие нравственного подвига. 

Православная культура отношения к ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, 

обществе. Единство веры и дел как необходимое условие исправления жизни. Православная 

христианская культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного 

нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы 

с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре 



 506 

Православия. Необходимость духовного руководства в аскетической практике. Православная 

нравственная культура общественной и государственной деятельности. Православные 

нравственные основы правосознания и правовой культуры личности и общества. Православные 

нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности. 

География 

Целевые ориентиры: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Биология 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
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наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 
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 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Мировая художественная культура 

Целевые ориентиры: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

Основы безопасности жизнедеятельности (профильный уровень) 

Целевые ориентиры: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 



 512 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура (профильный уровень) 

Целевые ориентиры: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника старшей школы 

Выпускник средней (полной) общей школы: 

   достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

   готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

   знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

   осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

   усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

   владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

   готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках; 

    знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира; 

 овладел одной или двумя рабочими профессиями. 
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4.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

  развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

  готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

   по результатам олимпиад и конкурсов; 

   по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

   текущая успеваемость по предметам; 

   портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

   выпускные экзамены. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

  плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

   срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

  диагностических контрольных работ; 

  тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

  зачетов; 

  экзаменов; 

  творческих работ; 

  докладов учащихся; 

  реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, 

утверждаются приказом директора на основании решения педагогического совета. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

  имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

  победители олимпиад и конкурсов; 

  направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, распоряжений департамента 

образования, культуры 

и молодежной политики Белгородской области. 

Диагностика 
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1. Педагогическая диагностика 

  Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования. 

  Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика 

 как фактор развития образовательной системы»). 

 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла). 

   Диагностика сформированности ОУУН. 

  Функциональные умения учителя. 

   Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится с обязательным согласованием с 

родителями учащегося и ли лицами их заменяющими: 

   Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

   Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено). 

   Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

  Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей (Р.С. 

Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

  Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

  Исследование личной профессиональной перспективы. 

   Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

  Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

   Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест ≪Состояние≫). 

  Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу). 

  Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

  Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

  Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

  Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

учащихся. 

   Анализ здоровьесберегающих аспектов урока. 

  Анализ расписания уроков. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Содержательный раздел 

4.2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   (полного) 

общего образования 
Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению учащихся к 

общекультурным и значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требования стандарта. 

 

Содержание образовательных компонентов среднего (полного) общего образования 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Литература 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 
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Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору  

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек 

в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый сад». 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два 

рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, 

И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее двух 

авторов по выбору. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а 

также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также 

два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения 

по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 



 518 

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, 

С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России
77

 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза: О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. 

Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, 

Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия: Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература ХIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт 

разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье 

и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема 

человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской 

                                                 
77  Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской 

Федерации. 
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литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы 

произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные 

факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
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 Литературная критика. 

 Художественный перевод. 

 Русскоязычные национальные литературы народов России. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Английский язык 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные 

отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс
78

. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

                                                 
78 

 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-попу-лярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
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времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устноречевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Математика 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем
79

. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
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обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
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пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Информатика и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  
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Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества

80
. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. 

Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция
81

. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  
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Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества 

в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX 

вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 

политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы 

и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия.  
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Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
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международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского 

и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  



 529 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 

страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур
82

. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 
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Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 

как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации.  
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Православная культура 

Содержание образования в старшей школе представлено составом всех содержательных 

линий, который преподается учащимся с учетом достигнутого в основной школе уровня 

освоения учебного материала и возрастных возможностей старшеклассников в двух основных 

методических формах:  

1) интегрировано в общем повторительном курсе;  

2) в виде расширений отдельных содержательных линий в профильных модульных курсах 

по выбору учащихся или в соответствии с направленностью (профилем) образовательной 

программы, типом образовательного учреждения (гимназия, лицей, школа с этнокультурным 

компонентом образования, учреждение начального или среднего профессионального 

образования той или иной направленности и др.).  

География 

Современные методы географических исследований. источники географической 

информации 
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География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения
83

. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. 

Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 
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Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Биология 

Биология как наука. методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
 84

. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений 

и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 

задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
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История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Физика 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов
85

. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 
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Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров.  

Химия 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов
86

. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 
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Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 
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Мировая художественная культура 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы 

и символы. Первобытная магия
87

. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – 

примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней 

Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе 

(Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы 

римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, 

А.Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в 

комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом 

искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм 

XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого стиля в опере 

барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники 

– И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

(П.И.Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). 
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Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-

бель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм 

(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: 

режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр 

Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, 

А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и 

анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-

М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем
88

. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
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Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Физическая культура 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья
89

. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 90 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке.  

                                                 
89. Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. 
90  С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических 

условий региона. 



 

Программно-методическое  учебно-методическое обеспечение учебного плана основной  школы на 2012-2013 учебный год 

 
№ 

п/п 

Кл

асс 

Предмет Программа Учебники 

Название Автор Год 

изда-

ния 

Название Автор Год 

изда-

ния 

% 

обесп-

сти 

1.  10 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Русский язык 

10-11 классы 

Москва 

«Просвещение» 2011 

 

 

 

 

 

Власенков А. И. 

Рыбченкова Л. 

М, 

Николина Н. А. 

 

 

 

 

 

2011 

Русский язык.  

М., Просвещение  

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенков А. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 100% 

2 11 Русский язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Русский язык 

10-11 классы 

Москва 

«Просвещение» 2005 

Власенков А. И. 

Рыбченкова Л. 

М, 

Николина Н. А. 

 

 

 

 

2005 Русский язык.  

М., Просвещение  

2003 

 

 

 

 

 

Власенков А. И. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 100% 

3 10 Литература Программа по 

литературе  

М., Просвещение 

2008 

 

Лыссый Ю. И. 

 

 

 

 

2008 Литература. 10класс. М. 

Просвещение  2009 

 

 

 

Лыссый Ю.И. 

Беленький  

Г. И. 

 

 

2008- 

2010 

100% 

4 11 Литература Программа по 

литературе  

М., Просвещение 

Лыссый Ю. И. 

 

 

2008 Литература. 11класс М. 

Просвещение . 2009 

 

Лыссый Ю.И. 

Беленький  

Г. И. 

2009 100% 
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2008 

 

 

 

 

 

 

 

5 10 Немецкий 

язык 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Немецкий язык. 5-9 

классы.  М. 

"Просвещение" 2008. 

 

Бим И.Л. 

 

 

 

 

 

2011 

Шаги 5: Учеб. Немецкий 

язык для 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2008 

Бим И.Л., 

Санникова Л.М.. 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

100% 

6 11 

 

Английский 

язык 

 

 

 

Журнал "Английский 

язык в школе" (2004 

№4). Обнинск:Титул, 

2008 

 

Биболетова 

М.З.,Денисенк

о О.А.. 

 

 

2008 Английский язык 10-11 

классы. М.: Просвещение, 

2005. 

 

 

В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова 

и др. 

 

2011 

 

 

100% 

7 10 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа.10-11 классы. 

Москва, 

"Просвещение", 2009. 

Колмогоров 

 А. Н. 

 

 

 

2009 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений  М.: 

Просвещение. 2008 

А.Н. 

Колмогоров, 

А.М. Абрамов и 

др. 

 

 

2011 100% 

8 11 
Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа.10-11 классы. 

Москва, 

"Просвещение", 2009. 

 

Колмогоров 

 А. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

Алгебра и начала 

математического анализа: 

учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений  М.: 

Просвещение. 2008 

 

А.Н. 

Колмогоров, 

А.М. Абрамов и 

др. 

 

 

 

 

 

2011 100% 

9 10 Геометрия 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

и начала анализа.10-

Атанасян  

Л. С. 

2010 Геометрия: Учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват. 

Учреждений. М.: 

Атанасян  

Л. С. 

 

 

2010- 

2011 

100% 
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11 классы. Москва, 

"Просвещение", 2010 

Просвещение. 2009 

 

 

 

10 11 Геометрия 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

и начала анализа.10-

11 классы. Москва, 

"Просвещение", 2010 

Атанасян  

Л. С. 

2010 Геометрия: Учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват. 

Учреждений. М.: 

Просвещение. 2008 

 

Атанасян  

Л. С. 

 

 

 

 

2011 100% 

11 10 История История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-11 

классы. - М. 

Просвещение 2010. 

 

 

 

 

Колосков А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века: учебник 

для 10 класса средних 

общеобразовательных 

учреждений. М.: "Русское 

слово". 2008 

 

 

Павленко  

Н. И. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 100% 

12 10 История 

История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 6-11 

классы. - М. 

Просвещение 2010. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

2010 

Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое 

время. Изд. 

«Просвещение»  

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

2011 100% 

13 11 История Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников: 

Н.В.Загладин. 

"Всемирная история с 

древнейших времен 

до конца XIX века" 

(10 класс); 

Н.В.Загладин. 

"Всемирная история. 

XX век" (11 класс) 

Колосков А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 Всеобщая история: 

XXвек: учебник для 11 

класса 

общеобразовательных 

учебных заведений. М.: 

"ТИД"Русское слово РС", 

2008 

 

 

 

 

 

Н.В. Загладин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

2011 

100% 
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при изучении 

предмета на базовом 

и профильном 

уровнях и Программа 

курса. Профильное 

обучение. М.: 

"ТИД"Русское слово 

РС", 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 11 История Методические 

рекомендации по 

использованию 

учебников:Н.В.Заглад

ин. "Всемирная 

история с древнейших 

времен до конца XIX 

века" (10 класс); 

Н.В.Загладин. 

"Всемирная история. 

XX век" (11 класс) 

при изучении 

предмета на базовом 

и профильном 

уровнях и Программа 

курса. Профильное 

обучение. М.: 

"ТИД"Русское слово 

РС", 2010. 

Колосков А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

История Отечества. XX-

начало XXI века: Учебник 

для 11 класса средних 

общеобразовательных 

учебных заведений. М.: 

"ТИД"Русское слово РС", 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-

2008 

100% 

15 10  Обществозна

ние 

Программа курса 

"Человек и 

общество". 10-11 

классы.//Программы 

общеобразовательных 

учреждений. история. 

Обществознание. 5-11 

классы. 2010. 

Боголюбов 

Л.Н. и др. 

 

 

 

 

 

 

2010 

Обществознание. 

Учебник для учащихся 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений: профильный 

уровень. М.: 

Просвещение. 2008. 

Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. 

Лазебникова, 

Н.М Смирнова и 

др. 

 

2011 100% 
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16 11 Обществозна

ние 

Программа курса 

"Человек и 

общество". 10-11 

классы.//Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. 2010. 

Боголюбов 

Л.Н. и др. 

 

 

 

 

 

 

2010 Человек и общество: учеб. 

пособие по 

обществознанию для 

учащихся 11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений.М.: 

Просвещение, 2008 

 

Боголюбов Л.Н. 

и др. 

 

 

 

 

 

 

2011 100% 

17 10 География Примерная 

программа для 

среднего (полного) 

общего образования 

по географии./ 

Сборник 

нормативных 

документов. 

География. — М.: 

Дрофа, 2009. 

 

 

 2009 

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10 

класса. М.: Просвещение. 

2008. 

 

 

 

 

В.П. Максаковс-

кий 

 

 

 

 

 

 

2008 100% 

18 11 География Примерная 

программа для 

среднего (полного) 

общего образования 

по географии./ 

Сборник 

нормативных 

документов. 

География. — М.: 

Дрофа, 2009. 

 

 

 2009 

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10 

класса. М.: Просвещение. 

2008. 

 

 

 

 

В.П. Максаковс-

кий 

 

 

 

 

 

 

2008 100% 

19 10 Физика Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Г.Я. Мякишев 2009 Физика. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Учебник 

Г.Я. Мякишев 2008 100% 
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10-11 классы – М.: 

Просвещение, 2009. 

для 10 класса. И.: 

Просвещение. 2008 

20 11 Физика Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

10-11 классы – М.: 

Просвещение, 2009. 

Г.Я. Мякишев 2009 Физика. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Учебник 

для 11 класса. И.: 

Просвещение. 2009. 

Г.Я. Мякишев 2004 100% 

21 10 Химия Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа. 2009. 

 О.С. 

Габриелян  

 

 

 

 

2009 Химия. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений.   М.: Дрофа. 

2005 

 О.С.Габриелян  

 

 

 

2009 

2010 

100% 

22 11 Химия Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Дрофа. 2009 

 О.С. 

Габриелян  

 

 

 

 

2009 Химия. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.   М.: Дрофа. 

2009 

 О.С.Габриелян  

 

 

 

2009 100% 

23 10 Биология 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений. 

Биология. 10-11 

классов. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

В.В. Пасечник, 

С.В 

Суматохин, 

Г.С. Калинова 

 

 

 

 

 

 

2009 

Общая биология. 10-11 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

Учреждений. М.: Дрофа. 

2011 

 

 

 

 

А.А. Каменский 

 

 

 

 

 

 

 

2011 100% 

24 11 Биология Программы 

общеобразовательных  

учреждений. 

Биология. 10-11 

классов. М.: 

Просвещение. 2009. 

В.В. Пасечник, 

С.В 

Суматохин, 

Г.С. Калинова 

 

 

2009 

Общая биология. 10-11 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа. 

2008 

А.А. Каменский 

 

 

 

 

2008 100% 
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25 10 

Основы 

безопасности 

и 

жизнедеятель

ности 

 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 классы, 

профильный уровень. 

М. Просвещение. 

2008г. 

А.Т. Смирнов 

 

 

 

 

2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс. М.: Просвещение. 

2012 

 

 

Смирнов А. Т. 

Хренников Б. О. 

 

 

 

2012 100% 

26 11 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

 

 

 

Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для  10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений М. 

Просвещение. 2008г. 

А.Т. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

2008 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс. М.: Просвещение. 

2007 

 

 

Смирнов А. Т. 

Васнев В. А. 

 

 

 

2007 100% 

27 10 Православная 

культура 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

предмета 

"Православная 

культура" в 10-11 

классах. Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.  

 

В.Д. 

Скоробогатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Православная культура. 

10-11 класс. 

ИНФОФОНД. Ульяновск. 

2006 

 

 

 

 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

28 11 Православная 

культура 

Руководство по 

поурочному 

планированию 

материала при 

организации изучения 

предмета 

"Православная 

культура" в 10-11 

В.Д. 

Скоробогатов 

2006 Православная культура. 

10-11 класс. 

ИНФОФОНД. Ульяновск. 

2006. 

 

 

 

 

В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжкова, 

О.Н.Кобец 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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классах. Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.  

 

 

  

 

29 10 Информатика 

и ИКТ 

Программа базового 

курса «Информатика 

и ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы). // 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

классы. / Сост. М.Н. 

Бородин. –– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2005. 

 

Семакин  И. Г. 

 

 

 

 

2005 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

 

 

 

 

 

Семакин И. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

30 11 Информатика 

и ИКТ 

Программа базового 

курса «Информатика 

и ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы). // 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

классы. / Сост. М.Н. 

Бородин. –– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2005. 

Семакин  И. Г. 

 

 

 

 

2005 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

 

 

 

 

 

Семакин И. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

31 10 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Средняя 

(полная) школа. 

Профильный уровень. 

10-11 классов. М. 

А. П. Матвеев 

 

 

 

 

 

2008 Физическая культура: 9-

11 класс: Учебное 

пособие для учащихся 

общеобразовательный 

учебных заведений. – М. 

Гуманит. Изд. Центр 

Бутин И. М.  

Бутина И. А. 

Леонтьева Т. Н. 

Масленников С. 

М. 

 

2003 

 

 

 

 

 

13% 
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Просвещение 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДОС 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 11 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов. М. 

Просвещение 2008г. 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

 

2008 

Физическая культура. 10-

11 классы: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение. 2009. 

 

 

 

В.И. Лях,        

А.А. Зданевич 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

20% 

33 10 Мировая 

художествен

ная культура 

Мировая 

художественная 

культура: программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. – 5-11 

кл./ сост. Г. И. 

Данилова. – 6-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа 

2011.  

Г. И. Данилова 2011г «Мировая 

художественная 

культура» 10 класс 

М., «Дрофа» 

 

 

 

 

 

 

Г. И. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

34 11 Мировая 

художествен

ная культура 

Мировая 

художественная 

культура: программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. – 5-11 

кл./ сост. Г. И. 

Данилова. – 6-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа 

2011.  

Г. И. Данилова 2011г «Мировая 

художественная 

культура» 11 класс 

М., «Дрофа» 

 

 

 

 

 

 

Г. И. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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35 10 Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Сборник элективных 

курсов. Программы 

по русскому языку 

для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 

классы М.: 

Мнемозина, 2008 

С. И. Львова 2008  «Русский язык» Базовый 

уровень 10-11 класс М. 

Просвещение 2011 год 

 

Сборник «Подготовка к 

ЕГЭ-2012» 

 

 

А. И. Власенков  

Л. М. Рыбченков 

   

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

36 10 Тригонометр

ия для 10-11 

классов   
 

Белгород 

БелРИПКППС 

  2006 г. 

Бабошкина З. 

П. 

2006 Алгебра и начала анализа 

М. Просвещение, 2007г. 

 

 

Никольский С. М. 

  

 

  

10% 

37 10 Основы 

избирательно

го права 

Программа 

элективного курса. 

«Основы 

избирательного 

права». 10-11 классы. 

Михайлевская 

Е.А., Косенко 

А.В., Иткина 

Д.Р. 

 

 

 

 Право 10-11 класс 

Профильный уровень: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 4-е издание 

М. Дрофа,  2010,  414 с. 

А. Ф. Никитин 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

10% 

38 10 Морфология 

и физиология 

животных 

Белгород 

БелРИПКППС 

2005 г. 

Литвинов Ю. 

Н. 

 

2005 Биология  6-11 классы  

Готовимся к ЕГЭ 

М. Экзамен 

В. Б. Захаров 

Н. Н. Сонин 

А. А. Каменский 

2008 

 

2009 

10% 

39 10 Введение в 

политологию 

Белгород 

БелРИПКППС 

2008 г. 

Енькова Е. А. 

 

2008 Право 10-11 класс 

Профильный уровень: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 4-е издание 

М. Дрофа,  2010,  414 с. 

А. Ф. Никитин 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

10% 

40 10 Религии мира: 

история и 

современность 

Программа 

элективного курса для 

10-11 классов Москва 

2007 год 

Е. С. Галкина 

М.В. Пономарёв 

Родригес А. М. 

2007 Религии мира: история и 

современность 

Учебное пособие для 10-

11 классов Москва 2007 

год 

Е. С. Галкина 

М.В. Пономарёв 

Родригес А. М. 

2007 

 

 

 

 

10% 

41 11 Стилистика и 

культура 

«Язык и жизнь» 

Белгород  

Н. Ф. 

Новикова  

2006 
 «Русский язык» Базовый 

уровень 10-11 класс М. 

А. И. Власенков  

Л. М. Рыбченков 

2011 

 

10% 
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речи: 

региональны

й аспект 

2006 г.  Просвещение 2011 год 

 

 

    

42 11 Введение в 

политологию 

Белгород 

БелРИПКППС 

2008 г. 

Енькова Е. А. 

 

2008 Право 10-11 класс 

Профильный уровень: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 4-е издание 

М. Дрофа,  2010,  414 с. 

А. Ф. Никитин 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

10% 

43 11 Тригонометр

ия для 10-11 

классов   
 

Белгород 

БелРИПКППС 

  2006 г. 

Бабошкина  

З. П. 

2006 Алгебра и начала анализа 

М. Просвещение, 2007г. 

 

 

Никольский С. М. 

  

 

 

2008 

 

 

 

100% 

44 11 Топография 

и 

ориентирова

ние 

Белгород 

БелРИПКППС 

2007 г. 

Никифоров  

А. А. 

2007 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс. М.: Просвещение. 

2007 

 

Смирнов А. Т. 

Васнев В. А. 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

100% 



Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего (полного) общего 

образования 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, определенного 

инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению учащихся к общекультурным 

и значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требования стандарта. 

В соответствии с приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23.03.2010 № 819 «Об утверждении положения о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных учреждений» для 

подготовки к 2012-2013 учебному году учителями  школы были разработаны  рабочие 

программы по  учебным предметам и элективным курсам. 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам 

среднего (полного) общего образования 

 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку. 10 класс Белоусова М. А. 

Рабочая программа по русскому языку. 11 класс Георг З. В. 

Литература 

Рабочая программа по литературе. 10 класс. Белоусова М. А. 

Рабочая программа по литературе. 11 класс. Георг З. В. 

 

Английский  язык, Немецкий язык  

Рабочая программа по немецкому языку. 10 класс Громова Н. Е. 

Рабочая программа по английскому языку. 11 класс Громова Н. Е. 

 

Образовательная область «Математика» 

Алгебра и начала математичкского анализа 

Рабочая программа по алгебре и началу 

математического  анализа. 10 класс 

Воропаева И. Ю. 

Рабочая программа по алгебре и началу 

математического  анализа. 11 класс 

Воропаева И. Ю. 

Геометрия 

Рабочая программа по геометрии. 10 класс. Воропаева И. Ю. 

Рабочая программа по геометрии. 11 класс. Воропаева И. Ю. 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ. 10 класс. Харченко В. В. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ. 11 класс. Харченко В. В. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

История 

Рабочая программа по истории 10 класс Крупская Т. А. 

Рабочая программа по истории 11 класс Крупская Т. А. 

Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию. 10 

класс. 

Крупская Т. А. 

Рабочая программа по обществознанию. 11 

класс. 

Крупская Т. А. 

Православная культура 

Рабочая программа по православной 

культуре. 10 класс. 

Бузанакова Г. В. 



Рабочая программа по православной 

культуре. 11 класс. 

Бузанакова Г. В. 

МХК 

Рабочая программа по мировой 

художественной культуре 10 класс 

Малыхина С. Н. 

Рабочая программа по мировой 

художественной культуре 11 класс 
Малыхина С. Н. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

Физика  

Рабочая программа по физике 10 класс Харченко В. В. 

Рабочая программа по физике 11 класс Харченко В. В. 

Биология 

Рабочая программа по биологии. 10 класс. Попыловская Р. Ю. 

Рабочая программа по биологии. 11 класс. Попыловская Р. Ю 

География 

Рабочая программа по географии. 10 класс. Сухой С. В. 

Рабочая программа по географии. 11 класс. Сухой С. В. 

Химия 

Рабочая программа по химии 10 класс Попыловская Р. Ю. 

Рабочая программа по химии 11 класс Попыловская Р. Ю 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре. 

10 класс 

Левшин В. А. 

Рабочая программа по физической культуре. 

11 класс 

Левшин В. А. 

ОБЖ 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

Бузанаков В. Ю. 

Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. 

Бузанаков В. Ю. 

 

Рабочие программы по элективным курсам 

среднего (полного) общего образования 

Образовательная область «Филология» 

Русский язык 

Рабочая программа по элективному курсу «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» 10 класс 

Белоусова М. А. 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Стилистика и культура речи: региональный аспект» 11 

класс 

Георг З. В. 

Образовательная область «Математика» 

Алгебра и начала математичкского анализа 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Тригонометрия для 10-11 классов» 10 класс 
Воропаева И. Ю. 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Тригонометрия для 10-11 классов» 11 класс 

Воропаева И. Ю. 

 
Образовательная область «Обществознание» 
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История 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Основы избирательного права» 10 класс 

Крупская Т. А. 

Рабочая программа по элективному  курсу 

«Религии мира: история и современность» 10 

класс 

Крупская Т. А. 

Обществознание 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Введение в политологию» 10 класс. 

Крупская Т. А. 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Введение в политологию». 11 класс. 

Крупская Т. А. 

Образовательная область «Естествознание» 

Биология 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Морфология и физиология животных». 10 

класс. 

Попыловская Р. Ю. 

Образовательная область «Физическая культура» 

ОБЖ 

Рабочая программа по элективному курсу 

«Топография и ориентирование». 11 класс. 

Бузанаков В. Ю. 
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4.3. Организационный раздел 

 

4.3.1. Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

     Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

     Старшая  ступень  призвана обеспечить качественное  образование учащихся  с  учетом  

потребностей,   как  школьников,  так и  их  родителей,  а   также    индивидуальных  

особенностей,  склонностей,  способностей и познавательных  интересов. Обучение в  10-11  

классах  позволяет  учащимся реализовать  свой личностный  потенциал  и осуществлять   

образовательную подготовку  в  соответствии со  своими склонностями и интересами  за  счет 

вариативного  компонента учебного  плана.  

     В X-XI классах, на основе анкетирования, учитывая интересы, склонности и способности  

учащихся,   выбран оборонно-спортивный профиль. Создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.  

Учебный план оборонно-спортивного профиля включает базовые образовательные 

предметы и предметы, которые будут изучаться на профильном уровне. При  распределении 

часов школьного компонента максимально учтены мнения учащихся и их родителей. 

     Учебный план третьей ступени представлен следующими образовательными областями: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Физическая 

культура»,  «Искусство», «Технология». 
     Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык». 

     В 10 и 11 классах учебный предмет "Русский язык" изучается в объеме 1 часа в неделю на 

базовом уровне.   

    В 10 и 11 классах учебный предмет "Английский язык" изучается в объеме  3 часов в неделю 

в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка 

на функциональном уровне.  

     Предмет «Литература» изучается в объёме 3 часа в неделю в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом. 

     Образовательная область «Математика» представлена предметами: «Математика»,  

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

     В связи с обязательной сдачей единого государственного экзамена по математике, увеличено 

количество часов на изучение предметов «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия» (по 0,5 часа в неделю) за счет  школьного компонента, в соответствии с 

программой и методическими рекомендациями БелРИПКППС о преподавании предметов в 

2012-2013 учебном году. 

 .  На изучение предмета «Информатики и ИКТ» в целях продолжения изучения предмета, 

воспитания компьютерной грамотности и наличия материально-технической базы, кадровых 

возможностей для преподавания предмета «Информатика и ИКТ» выделен 1 учебный час за 

счет школьного компонента. 

     Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: «Всеобщая 

история», «История России», «Обществознание», «География», «Православная культура».  
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В 10 и 11 классах, распределение учебных часов по предметам «История России» и 

«Всеобщая история» в школе осуществляется в соответствии с требованиями программ. На 

изучение «Всеобщей истории» отводится более 24 часов. В связи с этим пропорция часов на 

«Историю России» и «Всеобщую истории» выглядит как 1,3 и 0,7 соответственно. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего 

образования  включает разделы «Экономика» и «Право», в 10-11 классах он изучается в объеме 

2 часов в неделю на базовом уровне. Согласно   приказа Департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 12 мая 2011 года №1339  «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области» на изучение предмета «География» выделяется 1 

час в неделю.  Предмет «Православная культура» представлен в объеме 1 учебного часа в 

неделю, в соответствии с региональным компонентом. 

     Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Физика», 

«Биология», «Химия». 

    Учебный предмет «Естествознание»  не изучается  в X-XI классах оборонно-спортивного 

профиля, так как три учебных предмета естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия» и 

«Биология» изучаются на базовом уровне. За счёт использования школьного компонента в 

плане заложена возможность полноценного, качественного изучения «Химии» и «Физики», 

исходя из необходимости сдавать экзамены  по выбору, и возможности связать изучение курсов 

с будущим выбором профессии. В  10 классе  добавлен 1 час на изучение «Химии»  в 

соответствии с программой «Программа двухуровневого курса химии для 8-11 класса 

общеобразовательных учреждений» Л. С. Гузей и Р. П. Суровцева; на изучение  «Физики»  в 

соответствии с программой «Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений». Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. 

     Образовательная область «Искусство» представлена предметом: «Мировая 

художественная культура». Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

изучается в количестве 1 учебного часа в неделю за счёт использования школьного компонента.  

Данный курс введён  по желанию учащихся и их родителей, чтобы  приобщить школьников к 

национальному и мировому  культурному наследию. 

     Образовательная область «Технология» представлена предметом «Профессиональная 

подготовка». В соответствии с п.п. 2.2. приказа департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 06 мая 2009 года №935 в общеобразовательном 

учреждении организуется профессиональная подготовка старшеклассников, обучающихся по 

оборонно-спортивному профилю, по одной специальности: «Водитель категории «В» в 11 

классе выделен 1 час из федерального компонента (3 часа в неделю за два года обучения), в 10 

классе «Профессиональная подготовка» изучается во второй половине дня через 

дополнительное образование. 

     Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Физическая культура» 

ведется в объёме 4 часов на профильном уровне по программе А. П. Матвеева «Программа 

общеобразовательных учреждений. Средняя (полная) школа. Профильный уровень. Москва 

«Просвещение» 2007год. Так как в федеральном перечне учебников нет учебника А. П. 

Матвеева «Физическая культура» 10-11 класс для оборонно-спортивного профиля, обучение 

будет проходить по учебнику Физическая культура. 9-11 классы: Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательный учебных заведений. – М. Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС 2003 

год Бутин И. М., Бутина И. А. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объёме 2 часа 

в неделю на профильном уровне по программе А. Т. Смирнова Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Профильный уровень. М.  Просвещение 2008г., учебник Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс, 11 класс. М.: Просвещение. 2012 Смирнов А. Т.  Хренников Б. О. 



 556 

     Учащиеся 10 класса выбрали для изучения   6 элективных курсов в течение двух лет. Выбор 

элективных курсов осуществляется самостоятельно. Учитывая   возрастающую роль русского 

языка и математики и обязательный экзамен в форме ЕГЭ  при прохождении государственной 

(итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего образования  учащиеся выбрали 

элективные курсы по этим предметам. Элективные курсы по обществознанию и биологии 

необходимы для успешной подготовки обучающихся  к сдаче экзамена по этому предмету в 

форме ЕГЭ по выбору и для дальнейшего поступления в учебные заведения. 

10 класс: 

1. «Русское правописание: орфография и пунктуация» (1 час), Львова С. И., 2008 год  (68 

часов за 2 года обучения); 

     Курс направлен на подготовку учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ЕГЭ. 

2. «Тригонометрия для 10-11 класса» (1 час), Бабошкина З. П. Белгород,  2006 (68 часов за 

2 года обучения); 

     Цель настоящего курса состоит в развитии математического мышления и творческой 

активности учащихся. Ориентируя школьников на поиски красивых, изящных решений 

математических задач, учитель тем самым способствует эстетическому воспитанию учащихся и 

повышению их математической культуры. Каждая предлагаемая для решения учащимся задача 

может служить многим конкретным целям обучения. И всё же главная цель - развить творческое 

и математическое мышление учащихся, заинтересовать их математикой, привести к «открытию» 

математических фактов. 

     3. «Основы избирательного права» (1 час)  Михайлевская Е.А., Косенко А.В., Иткина Д.Р. 

     Данный элективный курс изучается в объеме 35 учебных часов. Он  направлен на создание 

условий для формирования правовой культуры и активной гражданской позиции,  повышение 

активности и заинтересованности учащейся молодежи в изучении избирательного 

законодательства и избирательного процесса в РФ. 

     Основными задачами элективного курса являются: ознакомление учащихся с основами 

избирательного права в РФ; развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 

формирование гражданского, ответственного отношения к выборам; развитие 

коммуникативных способностей. 

4. «Морфология и физиология животных» (1 час) Литвинов Ю. Н., БелРИПКППС, 2006 

(35 часов за 1 год обучения). 

     Данный учебный курс имеет практическую направленность, т.е. предназначен не столько для 

формирования круга знаний учащихся, сколько для развития их умений и навыков.  

5. «Введение в политологию» (1 час) Енькова Е. А. 2008, (68 часов за 2 года обучения). 

     Основными задачами элективного курса являются: ознакомление учащихся с основами 

избирательного права в РФ; развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 

формирование гражданского, ответственного отношения к выборам; развитие 

коммуникативных способностей. 

    6. «Религии мира: история и современность» 

(1 час)  Е. С. Галкина, М. В. Пономарёв, А. М. Родригес М.,  2007 год.  

     Элективный курс посвящён истории религий как части духовной культуры общества, 

особенностям вероучений, роли религий в современном мире - на Западе и Востоке, в том числе 

и в России. 

     Учащиеся 11 класса продолжили  изучение  3-х элективных курсов: «Стилистика и 

культура речи: региональный аспект», «Тригонометрия для 10-11 класса», «Введение в 

политологию» и начнут изучение курса  «Топография и ориентирование».  Выбор элективных 

курсов осуществлялся самостоятельно. Учитывая   возрастающую роль русского языка  и 

обязательный экзамен в форме ЕГЭ  при прохождении государственной (итоговой) аттестации 

за курс среднего (полного) общего образования  учащиеся выбрали элективный курс по этому 

предмету: «Стилистика и культура речи: региональный аспект». Элективный курс по 

обществознанию «Введение в политологию» необходим для успешной подготовки 



 557 

обучающихся  к сдаче экзамена по обществознанию в форме ЕГЭ по выбору и для дальнейшего 

поступления в учебные заведения. Каждый элективный курс изучается в объеме 68 учебных 

часов. Элективный курс «Топография и ориентирование» обязателен для оборонно-

спортивного профиля. 

1. «Стилистика и культура речи: региональный аспект» (1 час), Новикова Т. Ф. БелГУ 

2004 год (68 часов за 2 года обучения); 

     Курс направлен на подготовку учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ЕГЭ. 

2. «Введение в политологию» (2 часа) Енькова Е. А. 2008, (68 часов). 

     Основными задачами элективного курса являются: ознакомление учащихся с основами 

избирательного права в РФ; развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 

формирование гражданского, ответственного отношения к выборам; развитие 

коммуникативных способностей. 

3.  «Тригонометрия для 10-11 класса» (1 час), Бабошкина З. П. Белгород,  2006 (68 часов 

за 2 года обучения); 

     Цель настоящего курса состоит в развитии математического мышления и творческой 

активности учащихся. Ориентируя школьников на поиски красивых, изящных решений 

математических задач, учитель тем самым способствует эстетическому воспитанию учащихся и 

повышению их математической культуры. Каждая предлагаемая для решения учащимся задача 

может служить многим конкретным целям обучения. И всё же главная цель - развить творческое 

и математическое мышление учащихся, заинтересовать их математикой, привести к «открытию» 

математических фактов. 

4. «Топография и ориентирование» (1 час), Никифоров А. А. Белгород, 2007 (34 часа -1 

год изучения). 

     Данный элективный курс направлен на подготовку учащихся основам военной топографии и 

ориентированию. Тематика программы курса стыкуется с рядом школьных дисциплин: 

география, математика, физика, основы безопасности жизнедеятельности. Данный курс носит 

прикладной характер и ориентирована на обучающихся, увлекающихся туризмом и содержит 

знания, вызывающие познавательный интерес и представляющие ценность для подготовки к 

последующему обучению в образовательных учреждениях профильного типа. Программа 

позволяет осуществить систему практической деятельности по решению социально значимых 

проблем в изучаемой области знаний. Содержание элективного курса имеет практическую 

направленность  и поможет в жизненных условиях определить своё местонахождение на карте и 

местности, оценить пройденный путь и проложить дальнейший маршрут среди ландшафтов. 

     В 11  классе ведётся профессиональная подготовка. В  соответствии с приказом управления 

образования и науки Белгородской области от 06 мая 2009 года № 935 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

области» в  классах обороно-спортивного профиля учащиеся получают одну специальность.  

Они будут изучать предмет «Профессиональная подготовка» по специальности: «Водитель 

категории «В» - 1 час из федерального компонента.  Обучение будет проходить в ресурсном 

центре МБОУ «Прохоровская гимназия». 

     В 10 классе «Профессиональная подготовка» по специальности «Водитель категории «В» 

будет осуществляться в рамках кружковой работы (2 часа в неделю)  на базе МБОУ 

«Прохоровская гимназия».  
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план среднего (полного) общего образования 

оборонно-спортивный профиль 

Образовательны

е области 
Образовательные компоненты 

Количество часов 

10 11 

Ф Р Ш Ф Р Ш 

филология  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (нем., англ.) 

1   1   

3   3   

3   3   

математика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

2,5  0,5 2,5  0,5 

1,5  0,5 1,5  0,5 

  1   1 

обществознание 

История  

Обществознание 

География 

2   2   

2   2   

1   1   

естествознание Биология 

Физика 

Химия 

1   1   

1  1 1  1 

1  1 1  1 

искусство 
Мировая художественная культура 

Православная культура 

  1   1 

 1   1  

физическая 

культура 

Физическая культура (профиль) 

ОБЖ (профиль) 

4   4   

2   2   

технология Профессиональная подготовка     1   

элективные 

курсы учебная 

практика, 

исследовательска

я деятельность 

 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

  1    

Тригонометрия для 10-11 класса   1   1 

Основы избирательного права   1    

Морфология и физиология животных   1    

Политическая идеология в XX в.: история 

общественно-политической мысли Запада 

и Востока 

  1    

Введение в политологию   1   2 

Стилистика и культура речи:                        

региональный аспект 

     1 

Топография и ориентирование      1 

Итого:  25 1 11 26 1 10 

Максимальная 

нагрузка 
 37 37 
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4.3.2. Дополнительное образование  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводится не только учителями общеобразовательного учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
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руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Важным связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным 

образованием выступают предметные кружки, школьное научное общество: это привязанность 

к обязательному учебному материалу; ориентация на знания, умения, навыки и личностное 

развитие; обязательность или добровольность посещения занятий; возможность выбора объема 

и темпа освоения образовательного материала. В одном случае это внеурочная работа по 

предмету, а в другом – часть дополнительного образования. 

            Одна из сторон развития сближения основного и дополнительного образования является 

сотрудничество школы с различными учреждениями дополнительного образования. Это 

прекрасная возможность включения школьников в художественную, спортивную, туристско-

краеведческую и другую деятельность. Сотрудничество позволяет координировать планы 

работы, учитывать возможности школы и учреждений дополнительного образования.  

 

Таким образом, дополнительное образование в школе, его интеграция с основным 

образованием может обеспечить: 

- целостность образовательной системы школы со всем многообразием дополнительного 

образования района; 

- определенную стабильность и постоянное развитие; 

- необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств; 

- активное использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; 

- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов. 

 

Занятость детей в системе дополнительного образования учащихся 10-11 классов 
№ 
п\п 

Направление  Название кружка Класс  

1.  Спортивно–оздоровительное «Волейбол»  10-11 

2.   

Гражданско-патриотическое 

«Патриот»  

«Школа кадета»  

«Краевед»   

10-11 

10-11 

10-11 

3.   

Художественно–эстетическое 

«Танцевальный»  

«Театр» 

«Музыкальный» 

10-11 

10-11 

10-11 

 

Перечень программ и учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы объединений дополнительного образования в среднем (полном) общем 

образовании (10-11 классы) 

 
№ Название объединения Программа  
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п\п Название  Автор  Год  

20.  «Волейбол» Авторская В.А. Левшин 2012 

21.  «Патриот» Авторская В.Ю. Бузанаков 2001 

22.  «Школа кадета» Авторская В.Ю. Бузанаков 2001 

23.  «Танцевальный» Авторская Е.Н. Кривчикова 2012 

24.  «Театр» Авторская З.В. Георг 2012 

25.  «Музыкальный» Авторская С.Н. Малыхина 2012 

26.  «Краевед» Авторская Т.А. Крупская 2012 

 

Рабочие программы по дополнительному образованию в среднем (полном) общем 

образовании (10-11 классы) 
   

24.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Волейбол»   

В.А. Левшин 

25.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Патриот» 

В.Ю. Бузанаков 

26.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Школа кадета» 

В.Ю. Бузанаков 

27.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Краевед» 

Т.А. Крупская 

28.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Танцевальный» 

Е.Н. Кривчикова 

29.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Музыкальный» 

С.Н. Малыхина  

30.  Рабочая программа объединения дополнительного 
образования «Театр» 

З.В. Георг 
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4.3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования 

 
Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 08.30 часов. Окончание – в 

соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут (см. Учебный план). 

Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план). 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 211человек, детских объединений в кружках– 15 человек. 

Деление на группы 

При изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, элективных курсов 

классы не делятся на группы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Научно-методические условия 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок. 

2. Учебная игра. 

3. Практическая и лабораторная работа. 

4. Контрольная работа. 

5. Проект. 

6. Лекция. 

7. Консультация. 

8. Индивидуальные занятия. 

9. Семинар. 

10. Экскурсия с творческими заданиями. 

11. Зачет. 

12. Экзамен. 

Типы уроков, используемых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 

работы и т.д.) учителя школы используют в практике работы уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок. 

2. Урок-путешествие. 

3. Мастерская. 

4. Ролевая игра. 

5. Урок-дебаты. 

6. Урок-практикум. 

7. Урок-исследование. 

8. Урок с использованием элементов инновационных 

технологий: технологии развития критического мышления, проектирование, КСО 

(коллективных способов обучения), технологии исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 
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Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

 

Лабораторные 

работы 

 

Реализация всех 

функций познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические 

работы 

 

Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, 

оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Определённый уровень 

когнитивной, 

информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

 

 

Дифференцированное 

обучение 

 

Формирование 

адекватной самооценки, 

умение делать выбор 

 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, 

навыков перспективного 

планирования деятельности 

Проектная культура, умение 

брать ответственность за 

принимаемые решения 

 

Оценочные 

технологии 

 

Развитие оценочных 

умений 

 

Самореализация, умение 

работать в системе 

таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы 

обучения 

 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, развитие 

организаторских 

способностей, 

формирование лидерских 

качеств 

Проблемное 

обучение 

 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от понятий 

и явлений – к законам и 

научным 
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 фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые технологии Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

компетенций 

 

Педагогические 

мастерские 

 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 

 

Игровые 

технологии 

(ролевые, 

деловые игры) 

 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-семинарские 

занятия 

 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование системности 

знаний, самостоятельности 

освоения и осмысления 

материала 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

 

Развитие когнитивной 

сферы 

 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) 

суждение, 

умозаключение, давать 

оценку 

 
Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии. 

2. Олимпиады. 

3. Конкурсы, фестивали. 

4. Концерты. 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах. 

6. Дискуссии. 

7. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками. 

8. Волонтёрское движение. 

9. Участие в молодёжных общественных организациях. 

10. Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты). 

11. Использование социокультурного потенциала села. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Школа обеспечена учебниками и учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым 

приказами Минобрнауки ежегодно. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
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литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию образовательной программы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, компьютерной техникой. С помощью копировальной техники осуществляется 

более качественная организация учебной деятельности за счет оснащения образовательного 

процесса необходимым раздаточным материалом. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 
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Модуль 5. 

Программы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие,  воспитание и 

качество подготовки обучающихся 
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5.1.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (3-11 классы) 
 

Историческая судьба народов и всего человечества 

есть моя судьба, я в ней и она во мне. Я живу в  

прошлом и будущем истории моего народа, 

истории человечества и истории мира. 

И. Бурев 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной 

сферы, качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от 

принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования 

им в личной и общественной жизни. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие ценности 

общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания 

и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 

обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

При этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к 

подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и побуждений, 

переоценка ценностей, — утверждал Л. С. Выготский, — есть основной момент при переходе от 

возраста к возрасту». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации. 

НАЗНАЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Программа призвана способствовать: 



 568 

1.  Систематизации положительного опыта формирования духовности школьника. 

2.  Созданию условий для духовного роста педагогов, учеников, родителей учащихся их 

саморазвития. 

3.    Формированию единого воспитательного пространства. 

4.    Выявлению основных направлений духовно-нравственного воспитания. 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Одной из задач школы является формирование духовности и нравственности школьника 

через мировозренческо-культурологический подход к процессу образования. Воспитание 

ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

 в соответствии с национальным приоритетом; 

 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к 

национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох; 

 согласно Конституции Российской Федерации; 

 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих 

требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ 

(ст. 9, п. 6). 

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. 

Школа - это дом, в котором каждый открывает свои способности, таланты, обретает 

друзей. Это мастерская культуры умственной, коммуникативной, эмоциональной и этической 

деятельности, это заведение, готовящее в вуз. 

ЦЕЛЬ духовно-нравственного развития и воспитания 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

ЗАДАЧИ 

1. Создание единой воспитательной среды, включающей весь учебно-

воспитательный потенциал, направленной на модель выпускника; 

2. Определение педагогических идей, направлений в воспитательном процессе; 

3. Формирование коллектива учителей-единомышленников, творчески работающего 

и утверждающего в учениках стремление к истине, правде, добру, красоте. 

На воспитательную систему в школе положительно оказывают влияние следующие 

условия: 

1. Использование современных технологий развивающего обучения и воспитания. 

2. Личностно-ориентированный подход в образовательном процессе. 

3. Преподавание литературы, православной культуры, мировой художественной 

культуры, музыки и изобразительного искусства как предметов   эстетического цикла. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Духовное развития личности основывается на творческом использовании всех 

источников духовного развития - науки,  религии, реальной действительности. 

ВЫДЕЛЯЮТСЯ ТРИ СТУПЕНИ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

I- начальная школа (3-4-й класс).   

Развитие, облагораживание эмоций; чувств, выявление способностей. 

II- 5-9-й класс.   
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Развитие выявленных способностей, склонностей. Поиск своего решения, взгляда на проблему. 

Формирование гуманистического идеала.  

III- 10-11-й класс.   

Достижение современного национального воспитательного идеала. 

Программа духовного развития содержит стержневые темы, представляющие собой 

жизненно важные, нравственные положения, которые помогают формированию мировоззрения 

человека и отражают такие аспекты бытия: «Русский дом», «Родительский дом – начало начал», 

«Моя школа», «Языком науки и искусства», «Я люблю», «Как прекрасен этот мир», «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

ИДЕЯ - интеграция разных предметов, но прежде всего гуманитарно-эстетических и 

естественнонаучных циклов, на основе последовательного пронизывания их едиными темами 

недели, четверти, года. Это дает эффект погружения в один художественный образ, дает 

возможность соединить знания по каждому предмету в целостную картину мира. 

Стержневые темы содержат цели, задачи, формы проведения, конечный результат. 

Стержневая  

тема 

Цели и задачи Формы проведения Сроки 

РУССКИЙ 

 ДОМ 

Формировать у учащихся 

общее представление о 

культуре русского народа, её 

богатстве и разнообразии, 

воспитывает любовь к 

родному краю, культуре 

своего народа. Дать более 

широкое понятие –ДОМ. 

ДОМ- это семья, школа, 

природа, Родина 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Знакомство с фольклорными 

традициями родного края. 

Владеет одним или 

несколькими жанрами 

народного искусства, любит и 

хранит национальную 

культуру.  

Уроки, кружки, 

праздники, часы 

общения 

В 

течение 

года 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ – НАЧАЛО 

НАЧАЛ 

Воспитывать любовь к дому, 

родителям, близким, а так же 

заставить задуматься о том, 

что лишь семья может 

воспитывать в детях 

существеннейшие стороны 

культуры. Поиск и постановка 

вопросов: что есть красота 

женщины, девушки, матери? 

Её предназначение  в этом 

мире? Красота семьи? 

Внеклассные 

мероприятия, часы 

общения, уроки 

способствующие 

созданию духовной 

близости, теплоты, 

пониманию между 

родителями и детьми 

3-4 кл 

ЧТО ТАКОЕ ДОМ? 

Красота и сила 

материнской любви. 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Дети         Мать         

Отец 
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5-6 кл.  

Дети (я, моя семья, мои 

взаимоотношения с 

родителями, семейные 

истории , традиции). 

Роль родителей в 

развитии способностей 

задатков культуры. 

Воспитание на 

высоких примерах. 

7-8 кл.  

Откуда идет фамилия 

отца? Родословная 

семьи, история, 

профессии, традиции, 

дерево. 

9-11кл.  

Чем крепка семья, в 

чем её красота? 

(Любовью, работой  

души) 

Примеры духовной 

жизни семей великих 

людей. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

МОЯ ШКОЛА Воспитывать на лучших 

традициях школы, истории 

родного края. Формировать 

отношения к школе, дому, где 

каждый раскрывает свои 

способности, таланты, 

обретает друзей. 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Знаком с историей школы, 

верит  в свои творческие 

возможности, владеет 

методами освоения 

источников духовного 

развития. 

КТД – «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, 

ШКОЛА». 3-11классы 

Часы общения, 

знакомящие с историей 

родной школы. 

Встречи с 

выпускниками. 

Духовное общение с 

учителями школы.  

Сентябрь

-октябрь 

 

В 

течение 

года 

ЯЗЫКОМ 

НАУКИ И 

ИСКУССТВА 

Средствами своего предмета 

формировать нравственную, 

духовно- развитую личность, 

способную к 

самосовершенствованию, 

поиску смысла жизни, 

стремящуюся к правде, добру, 

красоте. 

1. В концепциях предметов 

выделить качества личности 

над формированием которых 

работает учитель. 

2. Развивать познавательную 

активность учащихся на уроке 

Классные часы 

общения, внеклассные 

мероприятия, 

способствующие 

раскрытию талантов 

класса, мира 

увлечений, 

одноклассников, 

уроки, внеклассные 

дела, воспитывающие 

на примерах духовных 

лабораторий 

выдающихся людей. 

Встреча с прекрасным, 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
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и во внеурочной деятельности. 

3. Формировать  

гуманистическое отношение к 

окружающему миру, 

формировать нравственные 

основы личности. 

4. Формировать потребность 

к  самосовершенствованию 

выходы в музей, 

театры, на концерты. 

Смотры талантов, 

конкурсы, предметные 

недели, декады. 

Месячники, 

интеллектуальные 

игры, олимпиады.  

Стержневые темы:  

«Моя школа»,  

«Родительский дом  

«Я люблю…» 

«Как прекрасен этот 

мир»,  

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

 

Май 

 

Я ЛЮБЛЮ…. Воспитывать любовные 

отношения к миру, родителям, 

друзьям, Отечеству, природе, 

животным и т.д. 

Раскрыть разные формы этого 

чувства. 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Имеет представление о любви 

как особом отношении к  

окружающему, как к  высшему 

человеческому чувству. 

Любить дом, семью, 

Отечество. 

Классные часы 

общения, уроки, 

раскрывающие это 

чувство, 

воспитывающие на 

высоких примерах 

любви. 

3-4 -Где любовь берет 

начало? 

5-8 кл Любовь к 

матери  

Любовь к дому 

Семье 

Друзьям 

Природе 

К красивому 

9-11кл. Любить как  

высшее чувство 

(примеры высокой 

любви) 

Январь 

КАК 

ПРЕКРАСЕН 

ЭТОТ МИР 

Продолжает  предыдущую 

тему - что есть красота? 

Цель - развивать в детях 

чувство красоты; видеть 

чувствовать, понимать красоту 

и беречь ее, отличать 

внешнюю красоту от 

внутренней; стремиться к 

гармонии внешнего и 

внутреннего. 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Умеет видеть, беречь и 

созидать красоту 

Создание плакатов, 

афиш, рисунков, 

открыток 

экологического 

содержания,  

3-4 кл. Что для меня 

любимый уголок 

природы? (Это нить, 

соединяющая человека 

с домом, родиной. 

Природа - источник 

вдохновения.) 

5-6 кл. О чем плачут 

животные?(Чувства 

сострадания, 

милосердия, забота о 

Апрель 
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«братьях меньших») 

7-8 кл. Не царь 

природы человек (О  

бережном отношении к 

природе, природа- 

источник 

вдохновения.).  

9-11кл. Сын природы –

человек. (Человек и 

Вселенная, человек – 

часть природы, в 

которой есть свои 

законы, по которым 

живет человек и 

природа)  

ВОТ И СТАЛИ 

МЫ НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЙ 

1. Подведение итогов, 

планирование новых задач. 

2. Осмысление  творческого 

роста (учитель, ученик) 

3. Осмысление себя в школе, 

как мастерской культуры, 

умственной и этической 

деятельности. 

4. Создание своей системы 

духовного роста 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Уметь оценить свой 

творческий рост и наметить 

пути духовного развития. 

Имеет свою систему 

духовного и физического 

оздоровления 

Классные часы, уроки 

общения, выставки, 

литературные чтения и 

др. «Формула Успеха» 

Апрель -

Май 
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5.2. Программа социализации и воспитания обучающихся (5-11 классы) 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
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2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 

воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный 

мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями 

и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 
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программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого 

Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».  

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

«Значимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция собственных возможностей 

на образ «Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие качества», пока 

еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную 

рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать 

морально и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнерства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 
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осуществляется в рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая Значимым Другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

пред ними личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России;  

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры –принадлежит 

ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, воспитания и успешной 

социализации подростка.  

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля,  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
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коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по 

отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с 

людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития;  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 
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представление об искусстве народов России;  

 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, 

необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 
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Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и 

адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения 

проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных 

прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми учащихся младших классов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
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Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполнение 

игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных 

технологий для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, 

имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 

просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, 

дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, своей школы, своего жилища; 

мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 

пункте; 
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выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений; 

разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и др. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных 

произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

 

6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и 
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сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 

включает: 

создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 

адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации; 

координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает: 

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 

воспитания; 

обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением. 

достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

осознание мотивов своей социальной деятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые 

привычки поведения, волевые качества; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 
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деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных 

социальных инициатив, а также: 

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 

главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей 

обучающихся. 

8.   Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полуролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с 

ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения его рода;  

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 



 589 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

общие представления о трудовом законодательстве; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;  

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли 

человека в природе;  

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах;  

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений;  

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 
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опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;  

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся  

 

10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 
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развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духовно-

нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:  

включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных 

параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения 

по формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и 

воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики духовно-

нравственного развития и социализации учащихся. 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 
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этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики духовно-нравственного развития подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Динамика духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

(критерии): 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики духовно-нравственного развития и социализации 

обучающихся. 
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5.3. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Здоровье» (3-11 классы) 
Пояснительная записка 

            Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

            Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни, а также 

организация работы по её реализации составлена в соответствии с учётом реального состояния 

здоровья детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 ·    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 ·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 ·  активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

 ·   особенности отношения школьников к своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

            Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

            При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону  актуального развития.  Исходя из того, что формирование культуры здорового  и 

безопасного образа жизни   — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы школы, требующий соответствующей организации  всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно—оздоровительной 

работы, рационального питания.   

             Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих 

вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового 

образа жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Принцип учета  возрастных особенностей обучающихся  
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3. Принцип  создания образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы 

не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

4. Принцип обеспечения мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Принцип построения учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 

переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Принцип рациональной организации двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

7. Принцип   обеспечения адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной 

и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

        Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

   Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

 ·     если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

 ·     если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

 ·     если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

 ·  если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

        Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 

потенциал.  

        Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции 

при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать 

положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

         Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 

школьников». 

          Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления учащихся 
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Цели и задачи программы 

  

         Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  общего 

образования. 

  Задачи программы:  

 ·  сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, переутомление); 

 ·  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 ·  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

 ·  научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

 ·  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 ·  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  структуре, 

полезных продуктах; 

 ·  сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 ·  сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

 ·  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и  здорового 

образа жизни; 

 ·  сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития.  

   

          Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования 

культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся общего образования являются: 

 ·  Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 ·  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

 ·  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 ·  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.);  

 ·  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И НИИ 

гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 ·  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования (2004 г.). 

  

               Организация работы по формированию у обучающихся  культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

         Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

 ·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной  

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
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 ·  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 ·  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся. 

          Второй этап – организация просветительской работы. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает: 

 ·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 ·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 ·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

здоровья детей, включает:  

 ·   проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

 ·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

 ·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

        Системная  работа по  формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

представлена в виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

 1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

 2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 3.     Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 4.     Реализация дополнительных образовательных программ. 

 5.     Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 6.     Деятельность социально – психологической службы. 

 7.     Оценка эффективности реализации программы. 

  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 ·  соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 ·  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 ·   организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;   

 ·  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

·  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, социальный педагог, 

медицинские работники (ФАП). 

          В школе  ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях учащихся, учёт динамики заболеваемости.      

          В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал; 

 – спортплощадка; 
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 – школьная столовая; 

 – учебные кабинеты. 

          Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

          В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, уютный обеденный зал. 

          Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – воспитатель ГПД; 

 – учителя физической культуры; 

 – учителя школы. 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

 1. Рациональная организация учебного процесса,  направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального  напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

 1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

 1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

 1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

 1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального 

оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности. 

 1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

 1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенностей 

развития). 

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

  

2. Внедрение обучающих программ 

 2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 

      Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 ·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

 ·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 · создание общественного совета по здоровью,  включающего представителей администрации, 

медицинских работников, социального педагога, учителей физкультуры, родителей (законных 

представителей). 

   Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

 ·  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 ·  проведение часов здоровья; 

  ·  проведение классных часов; 
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 ·  занятия в кружках; 

 · проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

 ·  организацию дней здоровья. 

  

3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

 3.1 Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики 

вредных привычек. 

 3.2 Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

 3.3 Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей. 

 3.4 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

   

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

                   

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 

по формированию 

здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

– Проведение уроков здоровья, 

 - проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

 – Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

 – Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми.   

 – Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

 2.  Пропаганда 

физической культуры, 

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр;    соревнований по 

отдельным видам спорта; 
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спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

-  спартакиады, дни здоровья, … 

 – Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей.   

   

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

 4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

 4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

 4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 4.5 Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, 

медицинские работники, родители) обсуждение и решение  проблем сохранения и укрепления 

здоровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных 

направлений деятельности. 

  

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

 5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

 5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

 5.3 Витаминизация. 

 5.4 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

 5.5 Консультации логопеда, психолога (приглашенного). 

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

6.1 Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики 

заболеваний (витаминизация, профилактика нарушений осанки, зрения). 

 6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

 6.3.Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного 

диспансерного обследования учащихся в листы здоровья в классных журналах). 

 6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за 

состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

 6.5 Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост 

заболеваемости, проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

 6.6 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами. 

 6.7  Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 

7.     Деятельность социально – психологической службы школы предполагает:  

 7.1.   Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

 7.2.   Диагностику адаптации учащихся первых, пятых классов к обучению в школе; 

 7.3.   Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

 7.4.   Создание психологически  комфортного климата в школе; 

 7.5.   Развитие коммуникативных способностей учащихся; 
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 7.6.   Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

 7.7.   Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной программе школы; 

 7.8.   Создание условий для развития личности; 

 7.9.   Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

 

8.  Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

 8.1.  Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

 8.3. Создание условий и организация спортивных секций в школе. 

 8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

 8.5.  Обязательное участие сборной команды школы во всех спортивных соревнованиях 

районного уровня. 

        

     Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической культурой, 

воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки 

культурного и физически компетентного поведения. 

   Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. Позволит 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

    

 Приоритетные направления деятельности 

  

 1.     Учебно-воспитательная работа 

        Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная учебная, 

физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного физического и 

психического развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества 

образования в целом. 

  

 2.     Диагностическая работа 

         Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания. 

  

 3.     Профилактическая и коррекционная работа 

        Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса. 

  

 4.     Научно-методическая работа 

         Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования, а также внедрение в учебный процесс. 

  

 5.     Информационно-просветительская работа 

         Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная.    
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 Формы деятельности 

        Уроки, кружки, секции, хореография, дни здоровья, уроки спорта, спортивные 

соревнования. 

         Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной 

литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, 

оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по 

физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы, разработка основных 

классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение классных 

кабинетов. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

  

Работа с детьми 

  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьной газеты о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

  

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических 

проблем развития ребенка. 

 Консультации врачей родительского комитета по итогам мониторинга здоровья детей. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

  

 Работа с педагогами 

  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 

   

 Прогностическое планирование 
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           Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с «Моделью 

здоровья» школьника по истечению 3-4 лет от начала деятельности физкультурно-

оздоровительной программы. 

           Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по итогам 

диагностики (2 раза в году: сентябрь, май) 

           Создание внутришкольной программы физкультурно-оздоровительного образования в 

соответствии с общерайонной программой, в которую заложено образование и сохранение 

здоровья, оздоровление каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей семьи. 

           Создание программы для родителей и педагогов в формировании здорового образа 

жизни. 

    

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

  

Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (баскетбол, пионербол, хоккей). 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

  

Оздоровительные 

физкультурные 

мероприятия 

применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и 

внеурочной работы 

Физическое 

воспитание 

школьников 

Вне уроков физкультуры: 

 1) гимнастика до занятий; 

 2) подвижные перемены; 

 3) физкультминутки (энергизаторы): 

     — дыхательная гимнастика; 

   — локальная гимнастика для различных 

частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 4) элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

Проведение  

1)Дней Здоровья 1 раз в 

четверть, 

 2) соревнования 

 «Мама, папа, я  - 

 Спортивная семья» 

 3) «Весёлые старты»   

 

В кружках и секциях: 

 1) пропаганда занятий 

физкультурой и спортом 

   

Гимнастика до занятий. 

             Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для 

проведения гимнастики в школе используется рекреации и классные комнаты. Учащиеся 

занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия учителя, ведущий первый урок в данном 

классе, учитель физкультуры. Основной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения 

без предметов. Если гимнастика проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс 

включаются игры, прыжки.    

       

        Подвижная (динамическая) перемена (25 – 30 минут) для учащихся 1 класса. 

        Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 

предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 
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эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 

несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая 

хода, вступать в игру и выходить из неё.   

      

         Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

         Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 

тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность 

разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование 

энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включёнными 

в работу. 

  

       Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

       Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех 

валеологического образования в школе достигается за счёт системного подхода к решению этой 

проблемы.  

1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

 Пословицы и поговорки: 

 • Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

 • В здоровом теле – здоровый дух. 

 • Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

 • Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

 • Головная боль сном проходит. 

 • Дай боли воли – уморит. 

 • Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

 • Зубную боль и медведи не терпят. 

 • Заболел живот – держи пустым рот. 

 • Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

 • Здоров будешь – всё добудешь. 

 • Здоровье всему голова, всего дороже. 

 • Здоровье потерял – всё потерял. 

 • К слабому и болезнь пристаёт. 

 • Кто рано встаёт, тот долго живёт. 

 • Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

 • Кто спортом занимается, силы набирается. 

 • Непригоже есть лёжа. 

 • Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

 • Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

  

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут  задачи с 

валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 

возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию 

опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися 

привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у 

младшего школьника сложное психическое «новообразование» — ответственное отношение к 

здоровью. 
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3. На уроках естественно-научного цикла даётся наиболее систематизированное представление 

о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

 –  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести её с 

нормами; 

 –  правильно организовать свой режим дня; 

 –  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 –  оберегать себя от простудных заболеваний; 

 - закаляться. 

 

4. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении 

тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся (в соответствии со спецификой 

изучаемых предметов): 

 — Режим дня. 

 — Правильная посадка за партой. 

 — Личная гигиена, уход за телом.  

 — Уход за зубами. 

 — Закаливание. 

 — Классная комната учащихся. 

 — Двигательная активность. 

 — Рациональный отдых. 

 — Предупреждение простудных заболеваний. 

 — Физический труд и здоровье. 

 — Как сохранить хорошее зрение. 

 — Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 — Общее понятие об организме человек. 

 — Чем человек отличается от животного. 

 — Роль витаминов для роста и развития человека. 

  

       Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 

       Задачи внеклассной работы: 

 – содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащегося; 

 –     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 –     организовывать здоровый отдых учащихся; 

 –   прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 –   воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 

       Дни здоровья. 

       Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в месяц. 

 

      Спортивные праздники и соревнования. 

      Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. 
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  Оценка эффективности реализации программы 

 

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 · элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 ·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 · первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 · знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

  

Здоровье физическое: 

  Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

  

Здоровье социальное: 

  Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

  

Здоровье психическое: 

  Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

   Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 —культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

  

    Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

                         

Направление 

деятельности 
Мероприятие Сроки Ответстве

нные 2012 — 

2013 

2013 — 

2014 

2014 — 

2015 

Здоровье- Составление акта о август август август Директор 
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сберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

приемке 

образовательного 

учреждения 

   Зам. по 

АХЧ 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

оснащения 

медицинского кабинета 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. по 

АХЧ 

Приобретение нового 

оборудования для 

кабинетов, спортивных 

залов, спортплощадок 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. по 

АХЧ 

Учитель 

физкульту

ры 

Организация горячего 

питания 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Директор. 

Фельдшер 

ФАПа 

Заявки на замещение 

вакантных должностей 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Директор 

Повышение 

квалификации 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Составление 

расписания уроков, 

занятий ДО 

Сентябрь 

май 

 

Сентябрь 

май 

Сентябрь 

май 

Зам. 

директора 

по УВР 

Проведение 

мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и 

правил, изучению ПДД 

и ТБ 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Админист

рация 

Классные 

руководит

ели 

Организация 

методических 

семинаров, совещаний: 

- «Требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования» (3 

семинара); 

 — «Коррекционно-

развивающие занятия 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога»; 

 — «Реализация блока 

внеурочной 

деятельности базисного 

учебного плана»; 

 — «Формирование 

культуры здоровья»; 

 «Двигательная 

активность детей» 

сентябрь ноябрь январь Зам. 

директора 

по УВР 
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Организация 

 физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с обучающимися 

всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, 

секциях 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учитель 

ФК 

Педагоги 

ДО 

Организация 

динамических пауз, 

физкультминуток на 

уроках, динамических 

перемен 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы, 

воспитате

ль ГПД 

Организация работы 

кружков, секций 

спортивной 

направленности 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Админист

рация 

педагоги 

ДО, 

 Дни здоровья Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Раз в 

месяц 

Админист

рация 

педагоги 

ДО, 

учитель 

ФК 

Организация утренней 

зарядки 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

Учителя 

школы, 

ФК 

Проведение бесед в 

классах о режиме дня, 

правильном питании, 

здоровом образе жизни, 

значении спорта в 

жизни человека и др. 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя 

школы 

Организация наглядной 

агитации, выпуск 

листов здоровья 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Педагоги 

ДО, 

учитель 

ФК, 

Профилактические 

беседы, встречи с 

представителями 

медицинских 

учреждений 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя 

школы, 

фельдшер 

ФАПа 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Админист

рация 

Организация школьной 

спартакиады 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учитель 

ФК, 

педагоги 

ДО 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

-«Космические  забавы» 

январь февраль ноябрь Учитель 

ФК, 

педагоги 

ДО, 

учителя 

школы 
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Месячники: 

 -«Внимание! Дети идут 

в школу»; 

 -«Месячник 

гражданской защиты»; 

 -«Месячник пожарной 

безопасности»; 

Сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

Сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

Сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

Админист

рация 

учителя 

воспитате

ли ГПД 

Походы, прогулки, 

экскурсии 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя 

школы, 

воспитате

ль ГПД 

Организация Недель 

безопасности 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

Админист

рация 

учителя 

воспитате

ли ГПД 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Создание совета по 

здоровью 

сентябрь   Админист

рация 

Организация конкурсов 

творческих работ, 

викторин, акций 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя, 

Педагоги 

ДО 

воспитате

ли ГПД 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Педагогический 

лекторий: 

 - «Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

 — «Личная гигиена 

школьника»; 

 — «Воспитание 

правильной осанки у 

детей»; 

 — «Использование 

движения родителей с 

детьми для обучения 

детей навыкам 

правильного поведения 

на дорогах»; 

 — «Организация 

правильного питания 

ребенка в семье»; 

 — «Семейная 

профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

 — «Как преодолеть 

страхи 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальной 

школы, 

педагог-

психолог, 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Учителя  

школы, 

педагог-

психолог 
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 Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

по проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, походов, 
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5.4. Программа интеллектуального развития «Одарённые дети» 
 

Введение 

Одной из приоритетных задач современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей. Наличие социального заказа способствует интенсивному росту работ в этой 

области. Однако мировая практика работы с одаренными детьми указывает на то, что при 

отсутствии методов идентификации одаренности эта работа может привести к негативным 

последствиям. Вместе с тем выбор психодиагностических процедур и методов работы с 

одаренными детьми определяется исходной концепцией одаренности. В связи с этим требуется 

серьезная просветительская работа среди учителей и работников народного образования, а 

также родителей для формирования у них научно адекватных и современных представлений о 

природе, методах выявления и путях развития одаренности.  

Сложность решения этих задач определяется наличием широкого спектра подчас 

противоречащих друг другу подходов к указанной проблеме, в которых трудно разобраться 

практическим работникам и родителям.  

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. 

Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, эпоху становления 

постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений 

в школе. 

Самовоспитание способностей, самораскрытие природных задатков является важным 

условием реализации индивидуальности одаренного ребенка.  

В реализации своей индивидуальности ребенок должен быть главным, рассматриваться 

как самый заинтересованный участник этого процесса. С этих педагогических позиций следует 

рассматривать проблему развития способностей одаренных детей как реализацию их 

индивидуальности.  

Исходя из этого, одним из основных направлений программы «Одаренные дети» является 

совершенствование уровня компетентности педагогов, который позволяет приспосабливать 

массовое обучение к индивидуальным свойствам каждого ребенка, предварительно изучив 

особенности его поведения. Развитие креативности младших школьников требует новых 

подходов к организации учебно - воспитательного процесса. В целях повышения 

психологической и профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми и 

ежедневно сталкивающихся с проявлением творческой активности, рассматривается 

возможность раскрытия потенциала педагогов.  

 

Пояснительная записка 

Скачок в развитии новых технологий влечет возрастание потребностей общества в людях, 

обладающих нестандартным мышлением. 

Создание в сельской школе условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения признана школьная программа "Одаренные дети", которая работает в рамках 

целевой программы "Одаренные дети". Это программа поддержки и развития способных, 

талантливых детей.  

Программа реализуется в образовательном учреждении МБОУ «Прелестненская СОШ»  с 

2007 года.  
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Школа использует образовательный потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность.  

Данная программа направлена на формирование у детей: активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, формированию 

коммуникативных умений и навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности, физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Концепция программы построена с учетом особенностей отечественной системы 

образования и, сохраняя традиции отечественной педагогики, позволяет сделать 

образовательную деятельность более гибкой, более ориентированной на индивидуальные, 

личностные особенности воспитанников. 

Проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи - самая важная в сфере 

образования. От её решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал села, 

района,, области и государства в целом. 

Программа «Одаренные дети» реализуемая в общеобразовательном учреждении, ставит 

своей целью создание необходимых условий для развития интеллектуальных, творческих и 

физических способностей детей и подростков. 

Под одаренностью понимается системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов в 

одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние посылки для таких достижений) в том или 

ином виде деятельности. 

Программа «Одаренные дети» объединяет блоки основного и дополнительного 

образования через психолого-педагогический блок для создания гарантированных 

возможностей с целью развития способностей одаренных детей. 

Программа разработана по трем направлениям:  

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим коллективом. 

Каждое направление программы реализуется ежегодно, возможна корректировка 

содержания, форм и методов реализации программы. 

 

Содержание программы 

1. Методические требования к организации и практической реализации программы 

«Одарённые дети». 

2. Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об образовании». 

3. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направление на социальную 

защиту и поддержку одаренных детей. 

4. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей способных 

учащихся. 

5. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих с 

одаренными детьми. 

6. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми 

7. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников и районного 

психолога. 

8. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми учащимися, 

принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 

9. Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одаренными детьми. 

10.  Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

11.  Организационная деятельность школы. 
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12.  Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

13.  Организация патронажа между учителями предметниками и способными учащимися. 

14.  Организация методической работы с педколлективом, обеспечение учебно-методической 

литературой. 

15.  Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия 

школьников в системе школьного дополнительного (индивидуальные занятия) и 

внешкольного образования (ДЮСШ,  школа искусств). 

16.  Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню освоения 

отдельных образовательных областей или предметов. 

17.  Рациональное наполнение школьного компонента с учетом склонностей и запросов, 

учащихся через формирование факультативов, кружков. 

18.  Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в районных и окружных, 

региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

19.  Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-практических 

конференций. 

20.  Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

21.  Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 

результатов работы со способными учащимися. 

22.  Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого уровня. 

23.  Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 

 

Концепция программы: 

     В эпоху становления постиндустриального общества, когда основной источник 

экономического прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо 

возрастает значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными 

детьми и талантливой молодежью выходит на приоритетные позиции современного 

образования. Актуальность данного направления подчеркивается в таких документах 

федерального уровня, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р), Национальная образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", послание 

Президента  Российской Федерации А.Д Медведева Федеральному Собранию от 12.11.2009.  

     Содержание этих документов стало основанием проведения анализа современных 

теоретических наработок и имеющегося практического опыта для определения общей стратегии 

и конкретных тактических шагов в работе с одаренными школьниками в школе. 

 Эту задачу решает концепция «Одаренные дети» и программа ее реализации. 

I. Выявление одаренных детей должно начинается в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

 

Определение одаренных детей: 

1. Имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, 

восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления. 

2. Имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность.  

3. Испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.  

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и младшем 

школьном возрасте). 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

науки (подростковый образ). 
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3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старшем 

школьном возрасте). 

II. Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

1. Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности. 

2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.  

4. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя. 

5. Принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

III. Цели и задачи работы с одаренными детьми:  

1. Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели необходимо решить следующие задачи:  

- Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

- Обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование, КПК; 

- Накопление библиотечного фонда по данному вопросу;  

- Знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

- Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на уверенный скачок в развитии их способностей. 

Для реализации второй цели необходимо решить следующие задачи: 

- Отбop среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками, научным руководителем, через самостоятельную 

работу. 

Этапы реализации программы: 

I этап - аналитический (1—2-й год обучения) — при выявлении одаренных детей 

учитываются их успехи в какой-либо деятельности: учебной, художественной, физической и 

т.д. 

II этап - диагностический (3—4-е классы) — на этом этапе проводится индивидуальная 

оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через различные 

виды деятельности: учебную и внеклассную. 

III этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализации программа призвана способствовать: 

1. Созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

2. Созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, специалистов для работы с одарёнными детьми; 

3. Созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

4. Повышению качества образования и воспитания школьников; 
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5. Формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру школьного  и дополнительного образования. 

Задачи программы: 

1. Осуществить мероприятия по научному, методическому и информационному 

обеспечению программы.  

2. Совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей. 

3. Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих способностей и личностного роста одарённых детей.  

4. Внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной  

цивилизации.  

5. Расширять возможности для участия одарённых и способных школьников в 

российских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

6. Создавать обогащенную образовательную среду, благоприятную для развития 

одаренности.  

7. Расширить пространство повышения квалификации педагогов школы, как условие 

методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися. 

8. Создать банк данных о результатах реализации программы "Одаренные дети". 

9. Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей. 

Принципы реализации программы: 

- Гуманизм и демократизм; 

- Научность и интегративность; 

- Индивидуализация и дифференциация; 

- Систематичность; 

- Развивающее обучение; 

- Интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

Основные мероприятия программы 

1. Разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых 

детей. 

2. Организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований. 

3. Приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми. 

4. Приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарённых детей. 

5. Подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ 

школьников. 

6. Проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 
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Обоснование проблемы 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Базовое звено образования - общеобразовательная школа, модернизация которой 

предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образования. Опираясь на богатейший опыт российской и советской 

школы, следует сохранить лучшие традиции отечественного  естественно-математического, 

гуманитарного и художественного образования. 

Анализ ее исходного состояния. 

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных 

детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время волнуют многих. 

Это связанно с развитием образования, которому присущи унификация и профильность, с 

ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием механизма социальной 

поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху, эпоху становления 

постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Работа с одаренными детьми продолжает осваиваться одним из приоритетных 

направлений в школе. 

Ежегодно проводятся школьные, районные олимпиады. 

В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. Профессионализм и ответственность, забота педколлектива о будущем 

детей являются гарантом реализации программы. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

1. Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

3. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

4.  Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 

5. Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 

Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с одаренными 

детьми 

1. Мастер-класс «Школа лидеров».  

2. Педагогические семинары, конференции в рамках школы «Профессиональный рост 

педагога как условие, обеспечивающее качественное образование». 

Основные компоненты профессиональной квалификации педагога. 

1. Базовый компонент профессиональной квалификации педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

2. Общая профессиональная педагогическая подготовка — предметные, психолого-

педагогические и методические знания, умения и навыки. 

3. Основные профессионально значимые личностные качества педагога. 
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Процесс о6учения по программе «Одаренные дети». 

Школа направляет усилия педагогов на реализацию образовательного потенциала 

образовательных программ, целенаправленный отбор учебных пособий и дидактических 

материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не только 

на усвоение детьми программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное 

становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

В системе образования выделены следующие формы обучения одаренных детей. 

1. Работа по исследовательским и творческим проектам. 

2. Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад. 

3. Детские научно-практические конференции и семинары.  

Благоприятные возможности дополнительного образования четко проявляются, в 

частности, в сфере художественного развития. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Наличие в школе программы «Одаренные дети», не противоречащей действующему 

законодательству в области воспитания и образования в Российской Федерации.  

2. Наличие информационно-методических материалов в помощь организаторам 

воспитательного процесса.  

3. Постановка вопросов, связанных c организацией воспитательного процесса на 

педагогических советах и  совещаниях классных руководителей. 

4. Мониторинг образовательного процесса, осуществляемый в школе в целях оценки 

эффективности и постоянной коррекции условий, создаваемых в ней для образования 

учащихся.  

Формирование образовательной среды. 

Школа: 

1. Организует жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, 

правилами этикета; 

2. Формирует у детей знания о своих правах и механизмах их реализации в 

современном социуме; 

3. Создаёт атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой 

личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и содействия 

коллектива личностному успеху каждого учащегося; 

4. Формирует информационное пространство;  

5. Обеспечивает эстетику помещений, в которых осуществляется воспитательный 

процесс;  

6. Осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

детской и подростковой среде; 

Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время. 

Предоставление детям возможности выбора видов и форм спортивной деятельности, 

дополнительного образования во внеурочное время; самореализации личности, участия в 

различных спортивных секциях. 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»  

на 2007-2013 г.г. 

№  Мероприятия Сроки 

1. Диагностика одаренных детей октябрь 

ежегодно 

2. Проведение совещания по результатам диагностирования 

способных учащихся 

ежегодно 
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3. Организация патронажа между способными учащимися и 

учителями-предметниками 

ежегодно 

4. Расширение сети курсов по выбору с учетом  способности и 

запросов учащихся 

Май, 

ежегодно  

5. Организация и проведение школьных олимпиад ежегодно 

6. Участие в районных,  региональных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

ежегодно  

7. Анализ и корректировка результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

ежегодно 

8. Пополнение банка педагогической информации по работе с 

одаренными детьми 

регулярно 

9. Приобретение литературы, компьютерных программ для 

организации работы с одаренными детьми 

регулярно  

10. Разработка системы поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

 

11 Организация работы научного  общества  обучающихся  

(НОУ) в учебном году 

Сентябрь  

12 Расширение системы дополнительного образования для 

развития творческих способностей одаренных детей  

 

13 Активизация разъяснительной работы по вовлечению 

способных  учащихся в различные образовательные 

учреждения Белгородской области 

постоянно  

14 Анализ возможностей школы для углубленного изучения 

предметов 

постоянно  

15 Творческий отчет ежегодно май 

16 Обобщение опыта работы учителей, работающих  с 

одаренными детьми 

ежегодно  

17 Проведение предметных  декад ежегодно  



План работы с одаренными детьми в  2011- 2015 уч.г 

 

Средства 

реализации, 

цели и 

задачи 

Деятельность участников учебно-воспитательного процесса 

 

Сроки 

исполнения 

Прогнозируемые 

результаты 

Администрация и 

педагоги 

Учащиеся Родители  Совместная 

деятельность 

  

 

Содействовать проявлению и развитию творческих способностей учащихся 

1
. 
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Организация работы 

творческих 

объединений в системе 

дополнительного 

образования: 

СДК, ДЮСШ, ДДТ, 

СЮН 

Проведение уроков: 

- Изобразительное 

искусство 

- Технология 

(художественная 

обработка различных 

материалов, работа с 

тканью, и т.д.). 

Участие в работе 

творческих 

объединений в 

системе 

дополнительного 

образования: 

СДК, ДЮСШ с. 

Красный Яр  

 

Усвоение учебного 

материала 

Осуществление 

связи с 

руководителями 

кружков, участие в 

работе школьных 

выставок, ярмарок, 

праздниках, 

концертах. 

Участие в 

совместных 

программах в 

течение года. 

Проведение 

творческих 

отчетов 

коллективов.  

В течение 

года. 

Создание в школе 

необходимых условий 

для художественного 

творчества. Улучшение 

межличностных 

отношений всех 

участников 

воспитательного 

процесса. Улучшение 

результатов 

деятельности. 

Повышение общей 

культуры. 



Формы организации образовательной деятельности с одаренными 

учащимися: 

Форма Задачи 

 

Элективный курс 

 Учет индивидуальных возможностей учащихся.  

 Повышение степени самостоятельности учащихся.  

 Расширение познавательных возможностей учащихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой 

и проектной деятельности.  

Ученическая 

конференция 

 Развитие умений и навыков самостоятельного 

приобретения знаний на основе работы с научно-популярной, 

учебной и справочной литературой.  

 Обобщение и систематизация знаний по учебным 

предметам.  

 Формирование информационной культуры учащихся.  

Предметная декада  Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности.  

 Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области.  

 Развитие творческих способностей учащихся.  

Научное общество 

учащихся 

 Привлечение учащихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического 

мышления учащихся в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований.  
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Кружки, секции, 

объединения 

 Развитие творческих способностей учащихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация учащихся во внеклассной работе.  

 

Организация исследовательской работы учащихся 

1 – 4 

классы 

Подготовительный этап:  

 Формирование навыков научной 

организации труда.  

 Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности.  

 Формирование познавательного 

интереса.  

 Выявление способных учащихся  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Кружки эстетического цикла. 

Секции. 

5-7 

классы 

Творческий этап:  

 Совершенствование навыков 

научной организации труда.  

 Формирование методов 

общения с миром. 

 Творческое развитие учащихся.  

 Индивидуальная работа со 

способными школьниками.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Лицейские олимпиады. 

Факультативы. 

Научно-практическая конференция. 

Кружки. 

Секции. 

8-9 

классы 

Развивающий этап:  

 Совершенствование навыков 

научной организации труда.  

 Развитие и расширение 

познавательных интересов учащихся.  

 Формирование 

исследовательских навыков.  

 Развитие информационной 

культуры учащихся.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные декады 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Элективные курсы 

НОУ. 

Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 
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выполнению рефератов. 

10-11 

классы 

Исследовательский этап:  

 Совершенствование 

исследовательских навыков.  

 Совершенствование 

информационной культуры учащихся.  

 Самостоятельное применение 

учащимися знаний умений и навыков. 

 Формирование делового 

общения. 

 Самоопределение 

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Факультативы. 

Профильные спецкурсы. 

НОУ. 

Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 

выполнению рефератов и 

исследовательских работ. 

 

Показатели эффективности реализации 

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности.  

 Создание банка данных одаренных детей школы, банка методического обеспечения 

поддержки одаренных детей; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 

педагогики одаренности; 

 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.  

 Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.  

 Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными компетенциями, 

увеличение числа таких детей.  

 Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одаренности в 

социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.  

Условия реализации  основной 

образовательной программы  
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Реализация основной образовательной программы  возможна при наличии определённых 

условий: 

1. Кадровые условия 

2. Психолого-педагогические условия 

3. Финансовые условия 

4. Материально-технические условия 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6. Социальные условия 

Коллектив МБОУ «Прелестненская СОШ» и её администрация ведёт постоянную работу 

по созданию и совершенствованию условий, способствующих реализации поставленных целей. 

Интегративным результатом реализации является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Для реализации образовательной программы в учреждении созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, студий, с 

использованием возможности учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективного управления образовательным учреждением. 

Описание имеющихся условий 

1. Кадровые условия 

В школе работают 19 учителей, 15 имеют высшее педагогическое образование, 3 учатся в 

БелГУ. 1 имеет средне-специальное образование. 

 2010-2011 2011-2012 

Всего учителей 19 19 

Молодые специалисты 3 (16%) 0 

Учителя пенсионного возраста 0 0 

 

Уровень образования и квалификации 

Образование (кол-во учителей) Квалификационные категории 

высшее (педагогическое) 15 высшая  1 

незаконченное высшее (педагогическое) 3 первая  3 

средне-специальное 1 вторая  0 

нет педагогического образования 0 без категории 15 

Звания и награды 

 2010-2011 2011-2012 
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«Заслуженный учитель РФ» 0 0 

«Отличник народного просвещения» 0 0 

«Почетный работник общего 

образования» 

0 1 

Победители приоритетного 
национального проекта «Образование» 

1 1 

 

В МБОУ «Прелестненская СОШ» имеет место высокий уровень образования 

педагогических кадров (79% с высшим образованием, среди учителей начальных классов 100% 

учителей имеют высшее образование), достаточный уровень квалификации (50% учителей 

начальных классов имеют квалификационные категории). В учреждении выстраивается 

перспективная линия повышения квалификации и аттестации молодых специалистов. В течение 

2011-2012 учебного года был аттестован на первую квалификационную категорию 1 учитель со 

стажем  22 года. 

Курсовую переподготовку по вопросам введения и реализации ФГОС НОО прошли 2  

учителя начальных классов. 

Для координации работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников в школе функционирует методическая служба, методический совет. 

Структура методической службы представлена подразделениями: 4 предметных методических 

объединений учителей, методическое объединение классных руководителей, Постоянно 

действующий семинар. 

 

Структура методической службы  

 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

естественно-научного 

цикла 

МО учителей ОБЖ. 

физкультуры, ИЗО, 

технологии, музыки 

 

МО учителей начальных 

классов 

 

МО классных 

руководителей 

 

 

Работа методического совета 

В целях координации деятельности по повышению профессионального мастерства, 

творческого роста и самообразования педагогических работников, методического обеспечения 

образовательного процесса создается методический совет школы. 

В состав методического совета входят заместитель директора по УВР,  руководители 

школьных методических объединений, библиотекарь, наиболее опытные и творческие 

педагогические работники. 

 

Основными задачами методического совета являются: 

 Определение приоритетных и стартовых педагогических проблем, консолидация 

творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; 

 Стратегическое планирование методической работы педагогического коллектива; 

 Анализ результатов методической работы педагогического коллектива;  
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 Изучение профессиональных достижений учителей, обобщение актуального 

педагогического опыта и организация внедрения его в практику работы 

педагогического коллектива; 

 Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в Учреждении 

педагогических инноваций, оказание необходимой методической помощи в их 

реализации; 

 Оценка и представление рекомендаций педагогическому совету рекомендаций по 

выбору учебно-методического и дидактического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Первичная экспертиза нормативных и инструктивных документов в рамках своей 

компетенции для представления педагогическому совету. 

Методический совет подотчётен педагогическому совету. Деятельность методического 

совета регламентируется Положением о методическом совете МБОУ «Прелестненская СОШ». 

Дидактические формы методической работы 

Дидактическая 

форма 

Цель Частота 

проведения 

Тематические 

педагогические 

советы 

выработка коллегиальных решений по вопросам 

организации и содержания образовательного 

процесса в школе 

не реже 1 раза 

в четверть 

Постоянно 

действующий 

семинар 

популяризация инновационных технологий, 

содействие их распространению в 

образовательном пространстве школы; обмен 

опытом и повышение квалификации учителей 

не реже 1 раза 

в четверть 

Открытые уроки повышение квалификации педагогов школы; 

экспертиза коллегами новшества, 

разработанного учителем; саморазвитие 

учителя, стремление к собственному 

повышению квалификации 

каждый месяц 

Мастер-классы трансляция педагогического опыта лучших 

учителей, повышение профессиональной 

компетентности учителей школы 

не реже 1 раза 

в четверть 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

повышение профессионального мастерства 

педагогических работников 

один раз в год 

 

 

Используемые образовательные технологии и методы обучения  

Педагогические технологии, используемые в школе, решают задачу стимулирования 

мыслительных процессов, развитие интереса к процессу учения, формирование навыка 

рефлексии, самостоятельной поисково-исследовательской деятельности: 

 объяснительно-иллюстративные 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии игрового обучения; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

2. Психолого-педагогические условия 
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Социально-психологическая служба 

С целью создания благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказания комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем в школе 

функционирует социально-психологическая служба, в состав которой входят психологи, 

социальный педагог и классные руководители школы. 

Задачи социально-психологической службы: 

 психолого-педагогическое изучение учащихся; 

 обеспечение индивидуального подхода к ребенку; 

 содействие в разрешении конфликтных ситуаций в школе среди обучающихся; 

 оказание педагогического и психологического воздействия на обучающихся с 

отклоняющимся поведением. 

Функции социально-психологической службы: 

 психологическое консультирование учителей, учащихся, их родителей по вопросам 

возрастной, педагогической и социальной психологии, создания благоприятного семейного 

микроклимата; 

 ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в интересах 

обеспечения информацией и рекомендациями учебно-воспитательного процесса в школе с 

учетом данных ежегодного медицинского осмотра учащихся; 

 ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития учащихся; 

 ведение работы по созданию в педагогическом и ученическом коллективах оптимального 

психологического климата; 

 ведение работы по пропаганде психологических знаний среди учителей, учащихся и их 

родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадаптации; 

 выявление учащихся с асоциальным поведением, установление причин такого поведения, 

составление реабилитационных, коррекционных программ; 

 оказание помощи учащимся, педагогам и родителям в экстремальных и критических 

профессиональных ситуациях; 

 изучение жилищно-бытовых условий в семьях, организация материальной помощи детям из 

малоимущих семей; 

 осуществление делового партнерства с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 

декомпенсации в школе функционирует психолого-медико-педагогичекий консилиум (ПМПк), 

в состав которого входят опытные учителя начальных классов, психолог УО Прохоровского 

района, логопед УО Прохоровского района, социальный педагог, медсестра. 

3. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 

характеризующие реализацию требований ФГОС НОО при оказании образовательными 

учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений) 
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Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при 

составлении проекта бюджета.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в   

муниципальных образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 

образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта  Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового 

обеспечения) - это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для 

реализации в учреждениях данного региона основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных программ, форм 

обучения, категории обучающихся, вида образовательного учреждения и иных особенностей 

образовательного процесса, а также затрат рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на аудиторную и внеурочную деятельность. Региональный 

подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов 

бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ), а также для определения объема субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением. 

Осуществление бюджетным учреждением приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

4. Материально-технические условия 

Материально-технические условия должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к 

результатам освоения  образовательной программы; 

 возможность использования современных педагогических технологий в процессе обучения и 

воспитания; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

 соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской,  и т.д.);  

 соблюдение пожарной и электробезопасности; требований охраны труда и т.п.. 

Здание школы типовое, 1969 года постройки. Общая площадь – ____м
2
. Проектная 

мощность – 250 учащихся. Средняя наполняемость классов – 10. 

Учебно-материальная база 

Наименование Кол-во Площадь 

Классные комнаты 12 48м
2
 

Учебная мастерская 1 80,4м
2
 

Спортивный зал  1 152м
2
 

Музей  1 60м
2
 

Учебно-опытный земельный участок 1 0,2га 

Столовая с горячим питанием  1 98м
2 

/  64    посадочных мест 

Кабинет информатики и ИКТ 1 48 м
2 

/   6    рабочих мест 
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Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 

школьная мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: футбольное поле (832м
2
), беговая дорожка (100 м

2
), 

яма для прыжков (8м
2
),  игровая зона (100м

2
). Спортивно-игровая площадка имеет твёрдое 

покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (152 м
2
), раздевалки для девочек и 

мальчиков (площадью  8,7м
2
 каждая), тренерская (28 м

2
). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, 

лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисный стол и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 12 учебных кабинетах (площадь - от 

48 м
2
 до 64  м

2
, высота – 3.20 м). Площадь на одного учащегося  составляет не менее  м

2
. 

Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 

1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и ученические стулья имеют 2-х и 3-х 

рядную расстановку. 

Пищеблок  расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для получения 

продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал -  98м
2
     (64 посадочных 

места); горячий цех - 36 м
2
; помещение для хранения овощей -  51м

2
; помещение для хранения 

сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами -  9  м
2
.  

Ежегодно акт приёмки школы к новому учебному году принимается без замечаний. 

Материально-техническая база реализации ООП соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к образовательному 

учреждению. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Ежегодное пополнение библиотечного фонда составляет около 300 экземпляров 

учебников, 250 экземпляров дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы. 

Ежегодная подписка на периодические издания составляет более 5 экземпляров. 

Пополнение библиотечного фонда 

 Учебники Дополнительная 

литература 

Общий фонд 

Пополнение в 2008-2009 учебном году 479 4 5000 

Пополнение в 2009-2010 учебном году 248 15 5019 

Пополнение в 2010-2011 учебном году 414 85 5104 

Укомплектованность библиотеки учебниками по предметам учебного плана составляет 

100%. В связи с переходом начальных классов на обучение по УМК «Начальная школа 21 века» 

для 2-х классов приобретены соответствующие учебники. В перспективе приобретение 

учебников данного УМК для 3, 4 классов (по ФГОС второго поколения). 

С целью обновления учебников, изданных ранее 2004 года, приобретены учебники по 

математике для 8 класса, истории для 6,7,8,9 классов, обществознанию 8,10 классов, физике 9 

класса, биологии 8 класса, ОБЖ 10,11классов, физкультуре, музыке, русскому языку. Учебники 

для 10,11 класса докуплены по количеству учащихся. В связи с продолжением линии М.З. 

Биболетовой по английскому языку в среднем звене на 2011-2012 учебный год приобретены 
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учебники для 7 класса. В перспективе обновление учебников по английскому языку в 8, 9, 10, 11 

классах. 

IT-структура 

Кол-во учащихся на 1 персональный компьютер, занятый в учебном процессе составляет 

2,8 уч./комп. 100% компьютеров подключены к локальной сети. 3 кабинета оснащены 

автоматизированными рабочими местами с возможностями мультимедийной проекции 

изображения на экран, из них 1 – в начальных классах. В соответствии с программой 

информатизации системы образования
91

 планируется приобретение автоматизированных 

рабочих мест учителя и ученика в начальных классах. 

ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной сети и имеют 

постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип подключения к 

сети Интернет – модем (ADSL-соединение). 

Школа участвует в заполнении показателей Электронного мониторинга образовательных 

учреждений Белгородской области (http://mou.bsu.edu.ru), автоматизированной системе 

управления «Виртуальная школа» (http://vsopen.ru).  

6. Социальные условия 

Характеристика микрорайона 

     Школа расположена в Прелестненском сельском поселении. В  микрорайон школы входят  с. 

Юдинка,  с. Прелестное, с. Михайловка, с. Андреевка, п. Политотдел, х. Веселый, с. Петровка, с. 

Васильевка, х. Кострома.  В 2012 году учащиеся из села Карташовка  будут учиться в МБОУ 

«Прелестненская СОШ», так как «Карташовская ООШ» закрыта.  

     Территория школы хорошо озеленена, рядом нет предприятий с вредным производством. 

     Школа находится в транспортной доступности от районного центра – посёлка Прохоровки. 

      В непосредственной близости от школы расположены сельская библиотека, сельский дом 

культуры.  

Партнёры учреждения 

Управленческие структуры: 

 Управление образования администрации Прохоровского района 

Учреждения дополнительного образования детей: 

 ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» 

 ОУ ДОД «Дом детского творчества» 

 МОУ ДОД «СЮН» 

 Районная музыкальная школа 

 ДЮСШ 

Учреждения культуры: 

 Прелестненский СДК 

 Прелестненская библиотека 

 Прелестненский сельский музей трудовой и боевой славы 

 Прохоровский музей «Третье поле России» 

 Районная библиотека 

 Библиотека им. Рыжкова 

 Храм равноапостольных Петра и Павла 

Учреждения и структуры здравоохранения: 

 Прелестненский ФАП 

 Детская поликлиника п. Прохоровка  

Правоохранительные органы и учреждения: 

 Прохоровский РОВД 

                                                 
91

 Областная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы» 

http://mou.bsu.edu.ru/
http://vsopen.ru/
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Учреждения социальной сферы: 

  «Центр занятости населения п. Прохоровка» 

 Избирательная комиссия п. Прохоровка 

 Отдел социальной защиты населения администрации Прохоровского района 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

Совместно с территориальным общественным советом Прелестненского поселения проведены: 

 Праздники: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «День пожилого 

человека», «День матери» 

 Акции: «Ветеран живёт рядом», «Зелёная столица», «Чистота вокруг нас» 

 Круглый стол «Перспективы развития предпринимательства в округе» 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

- МБОУ «Беленихинская СОШ» 

- МБОУ «Прохоровская гимназия» 

4. Организационно-педагогические условия 

Особенности образовательного процесса 

     Количество классов-комплектов, реализующих ООП ступеней обучения, в 2012-2013 

учебном году: 9 (с 3 по 11 классы). 

I ступень II ступень III ступень 

3 класс 1 5 класс 1 10 класс 1 

4 класс 1 6 класс  1 11 класс 1 

  7 класс 1   

  8 класс 1   

  9 класс 1   

Всего:    2  Всего:    5  Всего:   2  

Классов с углублённым изучением отдельных предметов нет. На третьей ступени 

обучения введён  оборонно-спортивный профиль.  

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная 

или шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета Учреждения. Решение 

закрепляется ежегодным учебным планом школы. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная 

или шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами с учётом приоритета сохранения вариативной части учебного плана 

(части, формируемой участниками образовательного процесса) в целях реализации 

государственного образовательного стандарта, обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся посредством школьного компонента, возможности отражения региональных 

особенностей в учебном плане.  

Продолжительность учебного года в 3-4 классах – 35 учебных недель, в 5-8, 10 классах – 

35 учебных недель, 9 и 11 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 календарных недель.  

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть не 

более 5 (и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры) – в 3-4 классах, не 

более 6 – в 5-6 классах, не более 7 уроков в 7-11 классах. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, после 1 урока – 20 минут, после 3  урока –  30 минут.  

Расписание звонков определяется в зависимости от продолжительности урока. Решение о 

длительности урока принимается органами самоуправления и закрепляется в учебном плане на 

каждый учебный год. 
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         В школе реализуются дополнительные образовательные программы, представленные 

кружками и секциями военно-спортивной, художественно-эстетической,, гражданско-

патриотической,  

Для реализации потребностей обучающихся в дополнительном образовании привлекаются 

педагоги дополнительного образования и руководители кружков школы, а также Дома Детского 

творчества Прохоровского района, Станции юных натуралистов, ДЮСШ.   Продолжительность 

занятий в объединении составляет 45 минут. Расписание занятий объединения составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

При приеме в спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

В школе используются следующие формы организации образовательного процесса: 

Урочная Внеурочная Внешкольная 

Все типы уроков 

традиционной и 

нетрадиционной 

формы. 

- Предметные кружки 

- Дополнительные занятия 

- Индивидуальные консультации 

- Олимпиады, конкурсы 

- Научно-практическая конференция 

- Экскурсии 

- Классные часы 

- Концерты 

Участие в социальных 

программах.  

Посещение выставок, 

театров, музеев (в том числе 

и за пределами города). 

 

По запросам родителей (законных представителей) открываются группы продленного 

дня. Наполняемость групп продленного дня устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

Режим работы ГПД: 

12.30 сбор детей в группу 

12.30 – 13.30 прогулка, спортивный час, подвижные игры 

13.30 – 13.50 обед 

13.50 – 15.00 
Прогулка, игры на свежем воздухе, кружковая 

работа  

15.00 – 16.30 самоподготовка 

16.30 – 18.30 клубный час, занятия по интересам, кружки 

18.30 – 18.50 подведение итогов дня, уход домой 

                         
Видами деятельности детей в группах продленного дня является их двигательная 

активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры, 

продолжительность прогулки для обучающихся составляет не менее 2 часов), после 

самоподготовки (самоподготовка начинается в 15-00 ч.) – участие в мероприятиях 

эмоционального характера (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов 

самодеятельности, викторин и прочее). 

 

8. Управление реализацией программы 

Задачами управления реализацией ООП являются: 

 прогнозирование результатов; 

 оптимальная расстановка кадров; 

 формирование у педагогов мотивации к повышению профессиональной компетентности и 

использования современных образовательных технологий, к участию в сетевых 

педагогических сообществах; 
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 качественный внутришкольный контроль, позволяющий вносить своевременные коррективы 

в образовательный процесс и обладающий стимулирующим характером. 

 

Структура управления реализацией программы 

Первый уровень структуры – (уровень стратегического  управления).  

Директор – несет персональную  ответственность за организацию деятельности 

коллектива учреждения по реализации образовательной программы. 

Совместно с органами самоуправления (Управляющий совет, попечительский совет, 

педагогический совет) определяет стратегию развития школы, представляет ее интересы в 

государственных и общественных инстанциях.  

Управляющий совет – орган государственно-общественного управления – согласовывает 

образовательную программы и ежегодные дополнения к ней, школьный компонент учебного 

плана и режим работы школы, заслушивает директора по вопросам реализации образовательной 

программы, принимает Публичный доклад о деятельности школы  в учебном году. 

Общее собрание коллектива школы, к компетенции которого относится: 

 разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

 разработка и принятие иных локальных актов учреждения, регламентирующих правовое 

положение всех участников образовательного процесса; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса учреждения; 

 заслушивание отчетов директора и органов самоуправления учреждением по вопросам 

деятельности Учреждения. 

Попечительский совет – создан для оказания содействия школе в ее внебюджетном 

финансировании, организационной, консультативной и иной помощи. В состав  

попечительского совета входят представители исполнительной власти, общественности, 

благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании  

деятельности и развитии Учреждения. К компетенциям  Попечительского совета относятся: 

 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

школы; 

 оказание содействия в укреплении материально-технической базы; 

 оказание помощи в благоустройстве помещений и территории; 

 оказание всесторонней, в том числе благотворительную помощи воспитанникам, 

педагогическому и обслуживающему персоналу; 

 содействие улучшению труда педагогических и других работников школы; 

 осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств, ведением 

отчётной документации. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией образовательной программы педагогическим коллективом. 

 

Второй уровень структуры (уровень тактического управления) – 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе – осуществляют руководство 

и контроль за организационно-педагогической деятельностью работников школы, 

контролируют  выполнение государственных стандартов образования; проводят мониторинг 

образовательной деятельности учащихся и профессионального роста педагогов, осуществляют 

контроль за работой структурных подразделений, учебной нагрузкой обучающихся, 

обеспечивают внутришкольный контроль, контроль за исполнением нормативных документов, 

работу по подготовке и проведению экзаменов, режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности в учебном процессе. Руководят работой методических объединений, несут 

ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса. Обеспечивает  режим 

работы в соответствии с требованиями, организует промежуточную аттестацию обучающихся, 

контролирует осуществление внутренней оценки учебных достижений, готовит проект 
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образовательной программы (ежегодных дополнений к ней). Вместе с директором несет 

ответственность за обеспечение процесса развития школы. Организует  инновационную 

деятельность: готовит проект образовательной программы (ежегодных дополнений к ней), 

программу эксперимента, организует опытно-экспериментальную работу.  Вместе с директором 

несет ответственность за обеспечение процесса развития школы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий 

воспитательную работу, – организуют внеурочную воспитательную работу с детьми, работу 

органов ученического самоуправления. Участвует в разработке проекта образовательной 

программы. Контролируют состояние воспитательной работы, отслеживают уровень 

воспитанности учащихся, работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 

Служба АХР оказывает помощь в организации образовательного процесса, обеспечивает 

функционирование и развитие школы, занимаясь материально-техническим оснащением 

учебного заведения. Руководит службой АХР заместитель директора по хозяйственной части. 

 

Третий уровень структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления):  родительский комитет, органы ученического самоуправления. 

Родительская общественность (родительское собрание) оказывает содействие 

администрации школы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья обучающихся, свободному развитию личности; защите 

законных прав и интересов обучающихся; организации и проведении общешкольных 

мероприятий; организует работу с родителями (законными представителями) обучающихся 

школы по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в 

семье («родительский всеобуч»). 

Органы ученического самоуправления планируют и организуют внеурочную 

деятельность учащихся. Курирует работу органов школьного самоуправления заместитель 

директора по ВР. 

Общественные организации в настоящее время представлены профсоюзным комитетом, 

который принимает участие в организации жизнедеятельности педагогического коллектива, 

стоит на защите прав учителей. 

Четвертый уровень – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это 

уровень оперативного управления). 

Школьные методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. Руководитель ШМО 

выбирается из состава членов ШМО  и утверждается директором, ведет методическую работу 

по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса. ШМО имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с методическим советом и в своей работе подотчетно ему.



 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7. 

 

Мониторинг результатов выполнения 

образовательной программы 

 

Система оценивания результатов 

образовательной деятельности 
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Оценка достижения планируемых результатов образовательной программы 

представлена системой мониторинга образовательного пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления о 

соответствии  фактических результатов деятельности педагогической системы  ее конечным 

целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

- изучение образовательных результатов, условий и цены их достижения; 

- выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их 

динамике, выявить факторы, на них влияющие 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в 

системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их достижения. 

Виды мониторинга:  
информационный – накопление и распространение информации; 

базовый – выявление проблемы и риски до того, как они будут осознаны в сфере 

управления;  

проблемный – исследование закономерности процессов, степени опасностей, 

типологию проблем;  

управленческий – оценка эффективности, последствий и вторичных эффектов, 

принятых управленческих решений.  

 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о 

качестве образования, необходимой для принятия в школе управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость, 

творческие успехи. 

Показатели критериев: 

обученность:  

- фактический уровень знаний по учебным предметам;  

- сформированность предметных умений; 

- сформированность общеучебных умений. 

обучаемость:  

- темп и способность освоения учебного материала; 

- способность переключения на новые способы и приемы работы;  

творческие успехи: 

- уровень развития творческих способностей; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

 

Мониторинг образовательных результатов учащихся 
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№ 

п/п 

Критерии  Показ

атели  

Объект

ы  

Методы 

сбора 

информ

ации 

Материа

лы для 

сбора 

информа

ции 

Фор

ма  

предс

тавле

ния 

Периоди

чность  

Ответст

венные  

1 Выполнение 

всеобуча 

Учащи

еся  

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Отчеты  Сводный 

отчет 

Кажд

ую 

четве

рть 

Зам. 

директора 

по УВР  

Педсове

т  

2 Неаттестаци

я  

Учащи

еся  

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й, 

учителе

й-

предме

тников 

Отчеты  Сводный 

отчет 

Кажд

ую 

четве

рть 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учителя-

предметн

ики 

Педсове

т  

3  Неуспеваем

ость 

учащихся 

(причины) 

Учащи

еся  

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й, 

учителе

й-

предме

тников 

Отчеты  Сводный 

отчет 

Кажд

ую 

четве

рть 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учителя-

предметн

ики 

Педсове

т  

4 Уровень 

ОУУН 

учащихся 

Учащи

еся  

Учите

ля  

Анализ 

занятий

, контр. 

работ и 

КМС, 

диагно

стическ

их 

ведомо

стей 

Отчеты  Сводный 

отчет 

2 раза 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учителя-

предметн

ики 

Педсове

т  

5 Уровень 

СОУ 

Учащи

еся  

Анализ 

занятий

, контр. 

работ и 

Отчеты  Сводный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учителя-

Педсове

т  
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КМС, 

диагно

стическ

их 

ведомо

стей 

предметн

ики 

6 «Результаты  

образовател

ьного 

процесса» 

Учащи

еся 

Класс

ные 

руково

дители  

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Отчеты  Сводный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педсове

т  

7 Уровень 

воспитаннос

ти 

Учащи

еся 

Класс

ные 

руково

дители  

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Отчеты  Сводный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педсове

т  

 

 

 

 

 

8 Посещаемос

ть учащихся 

Учащи

еся 

Класс

ные 

руково

дители  

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Отчеты  Сводный 

отчет 

ежем

есячн

о 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща

ние при 

завуче  

9 Организаци

я горячего 

питания 

Учащи

еся 

Класс

ные 

руково

дители  

Режим 

питани

я, охват 

учащих

ся 

Работа 

столовой 

и буфета 

Справка  Кажд

ую 

четве

рть 

Директор 

школы 

Совеща

ние при 

директо

ре 

10 Работа 

школьной 

библиотеки 

Библи

отекар

ь 

Учащи

еся  

Анализ 

читател

ьских 

формул

яров, 

книжно

го 

фонда 

Читатель

ские 

формуля

ры, 

Библиот

ечная 

докумен

тация 

Справка  2 раза 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

11 Используем

ые 

программы 

и учебники 

Учите

ля  

Провер

ка 

календа

рно-

темати

ческих 

планов 

Календа

рно-

тематиче

ские 

планы 

Сводный 

отчет, 

анализ 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща

ние при 

завуче  
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12 Выполнение 

служебных 

обязанносте

й классных 

руководител

ей 

Кл. 

руково

дители 

По 

матери

алам 

наблюд

ения 

классн

ых 

меропр

иятий, 

анализ 

планов  

Посещен

ие 

занятий 

Анализ ежем

есячн

о 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

13 Дозировани

е 

домашнего 

задания  

Учите

ля  

По 

матери

алам 

наблюд

ения 

занятий

, анализ 

поуроч

ных 

планов 

Посещен

ие 

занятий, 

анализ 

поурочн

ых 

планов 

Справка  По 

мере 

посе

щени

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща

ние при 

завуче 

14 Качество 

подготовки 

и 

проведения 

факультатив

ных 

занятий, 

кружков и 

мероприяти

й по 

предметам 

Учите

ля 

Провер

ка 

планов, 

журнал

ов, 

матери

алы по 

посеще

нию 

занятий 

Посещен

ие 

занятий, 

анализ 

планов, 

журнало

в 

Справка  По 

мере 

посе

щени

я 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща

ние при 

завуче 

15 Организаци

я  

подготовки 

к итоговой 

аттестации, 

ЕГЭ 

Учите

ля 

Анализ 

информ

ации, 

экзамен

ов 

Посещен

ие 

занятий, 

анализ 

планов, 

журнало

в 

Расписан

ие 

консульт

аций, 

экзамено

в, списки 

экзамену

ющихся 

 

По 

плану 

ВШК 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководи

тели 

 

Педсове

т, 

приказ 

1 Результаты 

итоговой 

аттестации в 

переводных 

классах 

Учите

ля  

Анализ 

результ

атов 

итогов

ых 

контро

льных 

Отчеты  Аналитич

еская 

справка 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педсове

т 
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и 

тестов

ых 

работ 

2 Результаты 

экзаменов, 

ЕГЭ 

Учите

ля  

Анализ 

проток

олов 

Протоко

лы  

Аналитич

еская 

справка 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педсове

т 

3 Результаты 

олимпиад 

Учащи

еся  

Анализ 

проток

олов 

Протоко

лы  

Аналитич

еская 

справка 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педсове

т 

4 Трудоустро

йство 

выпускнико

в 

Учащи

еся 

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Отчеты 

 

Сводный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педсове

т 

Отчет в 

РОНО 

5 Участие в 

смотрах, 

конкурсах, 

проектах, 

спартакиада

х, 

соревновани

ях 

Учащи

еся 

Анализ 

итогов 

Приказы 

Управле

ния 

образова

ния и 

спорта 

Сводный 

отчет, 

справка 

По 

мере 

участ

ия 

Зам. 

директора 

по УВР и 

ВР 

Педсове

т 

6 Поступлени

е учащихся 

в ВВУЗы 

Учащи

еся 

Анализ 

отчетов 

классн

ых 

руково

дителе

й 

Отчеты 

 

Сводный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководи

тели 

Педсове

т 

Отчет в 

РОНО 

7 Медалисты  

 

Учащи

еся 

Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Сводный 

отчет 

1 раз 

в год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

классные 

руководи

тели 

Педсове

т 

Отчет в 

РОНО 

8 Охват 

детскими 

оздоровит

ельными 

лагерями 

Учащие

ся 

Анализ 

отчетов 

классны

х 

руковод

ителей 

Отчеты 

 

Сводны

й отчет 

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по ВР 

Отчет в 

РОНО 

Охват 

ЛТО 

Учащие

ся 

Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Сводны

й отчет 

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

Отчет в 

РОНО 
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начальн

ик 

лагеря 

 

Результат

ы работы 

школьной 

производс

твенной 

бригады 

Учащие

ся 

Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Сводны

й отчет 

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Отчет в 

РОНО 

9 Организац

ия подвоза 

учащихся 

Учащие

ся 

Анализ 

отчетов  

Отчеты 

 

Сводны

й отчет 

1 раз в 

год 

Директо

р  

 

Совеща

ние при 

директо

ре, 

Отчет в 

РОНО 

10 Выявлени

е 

одаренных 

детей 

Учащие

ся 

Проверк

а планов 

и 

графико

в 

Планы и 

графики 

занятий 

с 

детьми, 

имеющи

ми 

высоку

ю 

мотивац

ию к 

знаниям 

Справка  1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя-

предмет

ники 

Педсове

т 

11 Формы и 

методы 

работы со 

способны

ми 

учащимис

я 

Учащие

ся 

Проверк

а планов 

и 

графико

в 

Планы и 

графики 

занятий 

с 

детьми, 

имеющи

ми 

высоку

ю 

мотивац

ию к 

знаниям 

Справка  1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя-

предмет

ники 

Педсове

т 

12 Организац

ия работы 

со 

слабоуспе

вающими 

учащимис

я 

Учащие

ся 

Проверк

а 

планов,  

графико

в 

консуль

таций, 

анализ 

Планы и 

графики 

занятий 

с 

детьми, 

имеющи

ми 

низкую 

Справка  2 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя-

предмет

ники 

Педсове

т 

Отчеты  За 

четверть  
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отчетов 

работы 

со 

слабоус

певающ

ими 

мотивац

ию к 

учебе 

 

 

 

Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

 

Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных результатов – 

сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации об условиях достижения 

образовательных результатов, необходимой для принятия в школе управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования. 

Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится оценка: 

-методических;  

-валеологических;  

-ресурсов получения дополнительного образования;  

--ресурсов образовательной среды.  

Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 
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Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор 

информации 

Потребители 

информации 

 Критерий: методические ресурсы 

Повышение 

квалификации 

учителей  

Статистически

е данные, анализ 

Базовый Зам. директора 

по УВР 

Учителя, органы 

управления 

образованием 

Владение 

педагогами 

разнообразными 

технологиями, 

методами, 

приемами обучения 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

Учителя, органы 

управления 

образованием, 

родители 

Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

педагогов 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора 

по НМР 

Выступления 

педагогов на 

семинарах 

различного уровня, 

публикации 

Статистически

е данные, анализ 

Информацион

ный, 

управленческий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по  УВР, 

руководители МО 

Участие педагогов 

в 

профессиональных 

конкурсах 

Заместитель 

директора по УВР 

Стабильность 

основного состава 

педагогического 

коллектива 

Учителя, 

родители 

Оснащенность 

кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием  

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора 

по  УВР, 

руководители МО 

Учителя, 

родители, учащиеся 

Обеспеченность 

учебниками и УМК 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

библиотекой 

Учителя, органы 

управления 

образованием, 

родители, учащиеся Оснащенность Статистически Зав. 
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библиотеки е данные, анализ библиотекой 

Критерий: валеологический критерий 

"Валеологическая 

кривая" расписания 

Составление и 

анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора 

по УВР Учителя, органы 

управления 

образованием, 

родители, учащиеся 

Количество 

учащихся в классе 

Статистически

е данные, анализ 

Информацион

ный, 

управленческий 

Зам. директора 

по УВР 

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Дополнительные 

образовательные 

услуги в школе 

Опрос 

участников 

образовательног

о процесса  

Информацион

ный 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя, 

родители, учащиеся 

Запросы учащихся 

и родителей на 

дополнительные 

образовательные 

услуги  

Опрос, анализ Зам. директора 

по УВР, ВР 

Включенность 

учащихся в систему 

дополнительного 

образования в 

школе 

(факультативы, 

кружки) 

Наблюдение 

(посещаемость 

кружков, 

факультативов), 

анализ 

мотивации 

учащихся 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора 

по ВР 

Мониторинг условий реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Крите

рии  

Показател

и  

Объек

ты  

Метод

ы 

сбора 

инфор

мации 

Матери

алы для 

сбора 

информ

ации 

Форма  

представ

ления 

Пери

одич

ност

ь  

Ответств

енные  

Место 

рассмот

рения 

 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

 

1  

 

 

Образовате

льный ценз 

Педаг

оги  

Изучен

ие 

докуме

нтации 

Диплом 

Личное 

дело 

Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Тарифи

кационн

ый 

список 

2 Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

Педаг

оги  

Изучен

ие 

докуме

нтации 

Диплом 

Личное 

дело 

Трудова

я 

книжка 

Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Тарифи

кационн

ый 

список 

3 Педагогиче

ский стаж  

Педаг

оги  

Анализ 

личных 

Личное 

дело 

Сводная 

таблица 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

Тарифи

кационн
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дел   а по УВР ый 

список 

4 Прохожден

ие курсовой 

переподгот

овки 

Педаг

оги 

Анкети

ровани

е  

Анкеты  Сводная 

таблица 

1 раз 

в год 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Сводная 

таблица 

5 Качественн

ый состав 

Педаг

оги  

Изучен

ие 

докуме

нтации 

 Сводная 

таблица 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

4 Аттестация 

педагогичес

ких кадров 

Педаг

оги  

Посещ

ение 

заняти

й 

Изучен

ие 

докуме

нтации 

Портфол

ио 

учителя 

 

Экспертн

ое 

заключен

ие 

Сводные 

таблицы 

результа

тов 

1 раз 

в 5 

лет 

в 

течен

ие 2 

меся

цев 

Аттестац

ионная и 

экспертна

я 

комиссии 

Заседан

ие 

комисси

и 

 

 

 

 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1  Структура 

Методсовет

а 

Члены 

Метод

совета 

Изучен

ие  

докуме

нтации  

План , 

Протоко

лы  

заседани

й 

Методсо

вета   

Анализ  

 

 

1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

2 Участие в 

конкурсах 

Педаг

оги 

Изучен

ие 

докуме

нтации

, 

анализ 

Рефлекс

ивные 

карты 

Творческ

ий отчет 

По 

мере 

прове

дения 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

3 Участие в 

работе 

районных и 

школьных 

МО 

Педаг

оги 

Изучен

ие  

докуме

нтации 

Рефлекс

ивные 

карты. 

Планы 

МО 

Анализ 1 раз 

в год 

Руководи

тели МО 

 

Методс

овет  

4 Инновации 

в работе 

Педаг

оги 

Наблю

дение  

Посещен

ие 

занятий 

Сообщен

ие на 

педсовет

е 

В 

течен

ие 

года 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Заседан

ие  МО, 

Методс

овета 

5 Использова

ние 

активных 

форм МО 

Руков

одите

ли МО 

Зам. 

дирек

Анализ 

докуме

нтации

, 

посеще

Планы 

МО 

Отчет  2 

раза 

в год 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 
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тора 

по 

УВР 

ние 

меропр

иятий 

6 Использова

ние в 

работе 

педагогов 

актуального 

педагогичес

кого опыта 

Учите

ля  

Наблю

дение 

Посещен

ие 

занятий 

Методич

еская 

копилка 

По 

мере 

посе

щени

я 

Руководи

тели МО 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

7 Обобщение 

педагогичес

кого опыта 

Учите

ля 

Анализ 

докуме

нтации

, 

посеще

ние 

меропр

иятий 

Посещен

ие 

занятий, 

дидакти

ко-

методич

еское 

обеспече

ние 

учителя 

Описани

е опыта 

По 

граф

ику 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Методс

овет  

Педсове

т  

8  Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е 

педагогичес

кого 

процесса 

Учите

ля 

Изучен

ие 

докуме

нтации 

 

Календа

рно-

тематиче

ские 

планы 

Содержи

мое 

кабинета

: 

Учебник

и, 

методич

еские 

комплек

сы 

Справка  2 

раза 

в год 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

9  Показатели 

оценки 

результатив

ности 

деятельност

и учителя 

 

Учите

ля 

Анализ 

докуме

нтации

, 

посеще

ние 

меропр

иятий 

Посещен

ие 

занятий, 

дидакти

ко-

методич

еское 

обеспече

ние 

учителя 

Заполнен

ие 

диагност

ической 

карты 

При 

аттес

таци

и 

Руководи

тели МО 

Зам. 

директор

а по УВР 

Аттеста

ция 

10 Стиль 

педагогичес

кого 

Учите

ля  

Метод

ики 

оценки 

Посещен

ие 

занятий, 

Анализ  ежем

есячн

о 

Зам. 

директор

а по УВР 

К 

планиро

ванию 
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общения творче

ских 

качеств 

учител

я 

 методич

еской 

работы 

3 Качество преподавания 

1  Уровень 

преподаван

ия 

 

 

 

 

Учите

ля 

Програ

ммы 

наблюд

ений  

за 

ходом 

заняти

я; 

 

 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

програм

мам 

наблюде

ния: 

эффекти

вность 

занятия;  

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

По 

план

у 

ВШК  

 

 

ежем

есячн

о 

 

 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсове

т 

 

 

 

 

 

2 Уровень 

преподаван

ия 

 

Учите

ля 

Програ

ммы 

наблюд

ений  

за 

ходом 

заняти

я; 

 

 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

програм

мам 

наблюде

ния: 

уровень 

постанов

ки 

самостоя

тельной 

работы 

учащихс

я; 

 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

ежем

есячн

о 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсове

т 

3  Уровень 

преподаван

ия 

 

 По 

матери

алам 

наблюд

ения 

заняти

й 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

програм

мам 

наблюде

ния: 

мотивац

ия УПД 

учащихс

я на 

занятии; 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

ежем

есячн

о 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсове

т 
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4 Уровень 

преподаван

ия 

 

 По 

матери

алам 

наблюд

ения 

заняти

й 

 

Посещен

ие 

занятий 

по 

програм

мам 

наблюде

ния: 

Использ

ование 

технолог

ий 

сотрудн

ичества  

 

Сводные 

таблицы,  

 

 

карты 

наблюде

ния 

ежем

есячн

о 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

Педсове

т 

5 Результатив

ность 

методическ

ой работы 

 По 

матери

алам 

наблюд

ения 

заняти

й 

 диаграм

ма 

«Результ

ативност

ь 

методиче

ской 

работы» 

 

1 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

К 

планиро

ванию 

методич

еской 

работы; 

Аттеста

ция  

6 Реализация 

признаков 

проф. 

компетентн

ости 

 По 

матери

алам 

наблюд

ения 

заняти

й 

 

 Сводные 

таблицы 

Диаграм

мы 

«Реализа

ция 

признако

в проф. 

компетен

тности 

1 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

К 

планиро

ванию 

методич

еской 

работы; 

Аттеста

ция  

7  Уровни 

выполнения 

должностн

ых 

обязанносте

й  на уроке 

 По 

матери

алам 

наблюд

ения 

заняти

й 

 

 Диаграм

мы 

«Уровни 

выполне

ния 

должнос

тных 

обязанно

стей  на 

уроке» 

1 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР 

 

К 

планиро

ванию 

методич

еской 

работы; 

Аттеста

ция  

 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1  Наличие 

лицензии 

Адми

нистра

ция 

Изучен

ие 

школьн

Докумен

тация  

Докумен

ты 

1 раз 

в год 

Директор  Педсове

т  
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школ

ы 

ой 

докуме

нтации 

2 Наличие 

свидетельст

ва об 

аккредитов

ании 

Адми

нистра

ция 

школ

ы 

Изучен

ие 

школьн

ой 

докуме

нтации 

Докумен

тация  

Докумен

ты 

1 раз 

в год 

Директор  Педсове

т  

3 Наличие 

договора 

Адми

нистра

ция 

школ

ы 

Руков

одите

ли МО 

Изучен

ие 

школьн

ой 

докуме

нтации 

Докумен

тация  

Докумен

ты 

1 раз 

в год 

Директор  Педсове

т  

4 Наличие 

программы 

развития 

Адми

нистра

ция 

школ

ы 

Руков

одите

ли МО 

Изучен

ие 

школьн

ой 

докуме

нтации 

Докумен

тация  

Програм

ма  

1 раз 

в год 

Директор  Педсове

т  

5 Наличие 

локальных 

актов 

Адми

нистра

ция 

школ

ы 

Руков

одите

ли МО 

 

 

 

 

Изучен

ие 

школьн

ой 

докуме

нтации 

Докумен

тация  

Акты  1 раз 

в год 

Директор  Методс

овет  

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

 

1  Итоги 

работы 

школы  за 

истекший 

год 

Учите

ля  

Изучен

ие 

школьн

ой 

докуме

нтации 

Докумен

тация 

Анализ 

работы 

школы к 

плану 

1 раз 

в год 

Директор  

Зам. 

директор

а по УВР  

и  ВР 

Педсове

т  

2 Выполнени

е 

образовател

Учите

ля  

Изучен

ие 

школьн

Докумен

тация: 

 

Анализ 

работы 

школы к 

4 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

Педсове

т  
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ьных 

программ 

ой 

докуме

нтации

: 

тетраде

й 

учащих

ся, 

журнал

ов; 

отчето

в по 

выполн

ению 

програ

ммы, 

технол

огичес

ких 

карт 

 

тетради 

учащихс

я, 

журналы

, 

отчеты 

по 

выполне

нию 

програм

мы, 

технолог

ические 

карты 

плану а по УВР   

3 

 

 

Результаты 

контрольны

х работ и 

контрольны

х срезов 

Учите

ля 

Провер

ка 

планов, 

диагно

стичес

ких 

карт 

Планы, 

диагност

ические 

карты 

Справка  2 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Совеща

ние при 

директо

ре 

4 Состояние 

тематическ

ого и 

поурочного 

планирован

ия 

Учите

ля 

Провер

ка 

планов 

Планы Справка  2 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Совеща

ние при 

директо

ре 

5 Выполнени

е планов 

школьных 

МО 

Руков

одите

ли МО 

Учите

ля 

 

Провер

ка 

планов 

Планы Справка  2 раз 

в год 

 

Зам. 

директор

а по УВР   

Педсове

т  

6 Состояние 

школьной и 

классной 

документац

ии 

Учите

ля  

Класс

ные 

руков

одите

ли 

 

Изучен

ие 

школьн

ой и 

классн

ой 

докуме

нтации 

Докумен

тация 

Справка  Ежем

есячн

о  

Зам. 

директор

а по УВР  

и  ВР 

Приказ  
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7 Эффективн

ость 

использова

ния 

учебных 

кабинетов 

Зав. 

кабин

етами 

Анализ 

исполь

зовани

я 

учебно

-

матери

альной 

базы 

кабине

тов 

Смотр 

кабинет

ов 

Справка  2 раз 

в год 

Председа

тели 

комиссий 

Приказ  

8 Распределе

ние 

обязанносте

й между 

администра

цией и 

педагогами 

Зам. 

дирек

тора  

 

по 

УВР  

и  ВР 

Изучен

ие 

приказ

ов 

Приказы  Приказ  1 раз 

в год  

Директор 

школы 

Приказ 

9 Целеполага

ние учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Зам. 

дирек

тора  

по 

УВР   

Изучен

ие 

планов 

работы  

Планы  Справка  1 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по УВР   

Совеща

ние при 

директо

ре 

10 Информаци

онное 

обеспечени

е УВП 

Зам. 

дирек

тора  

по 

УВР, 

библи

отекар

ь 

Изучен

ие 

нормат

ивной 

докуме

нтации 

Нормати

вная 

докумен

тация 

Устные 

сообщен

ия 

2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по УВР  

Руководи

тели МО 

Совеща

ние при 

завуче 

11  Состояние 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководите

лей 

среднего и 

старшего 

звена 

Зам. 

дирек

тора  

по ВР   

Анализ 

отчето

в 

Отчеты  Справка  2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по ВР   

Совеща

ние при 

директо

ре 

12 Методическ

ая работа с 

родителями

, социумом 

Зам. 

дирек

тора  

по ВР   

Провер

ка 

планов, 

журнал

ов 

посеще

ний  

Проверк

а 

планов, 

журнало

в 

посещен

ий 

Справка  2 раз 

в год 

Зам. 

директор

а  

по ВР   

Совеща

ние при 

директо

ре 
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6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного 

образования 

1  Наличие 

банка 

данных 

неблагопо

лучных 

семей 

Родител

и  

Анкети

рование

, метод 

наблюд

ения 

Анкеты, 

наблюд

ение 

Таблица  1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

Педсове

т 

 

2  Анализ 

социально

го состава 

родителей 

Родител

и  

Анкети

рование

, метод 

наблюд

ения 

Анкеты, 

наблюд

ение 

Таблица  1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

Совеща

ние при 

завуче 

 

3  Наличие 

социально

го 

паспорта 

семей 

Родител

и  

Анкети

рование

, метод 

наблюд

ения 

Анкеты, 

наблюд

ение 

Социал

ьные 

паспорт

а 

1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР, 

классны

е 

руковод

ители 

Совеща

ние при 

завуче 

 

4  Обследова

ние 

санитарно

-

гигиениче

ских и 

бытовых 

условий 

семей 

Родител

и 

Метод 

наблюд

ения 

Посеще

ние, 

составл

ение 

актов 

Сводная 

таблица  

1 раз в 

год 

Психол

ог,, 

классны

е 

руковод

ители 

Совеща

ние при 

завуче 

 

5  Актуальн

ость 

тематики 

родительс

ких 

собраний 

Родител

и 

Анализ 

докумен

тации 

Планы 

классны

х 

руковод

ителей, 

протоко

лы 

родител

ьских 

собрани

й 

Справка  1 раз в 

год 

Зам. 

директо

ра по 

ВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

 



 652 

6  Наличие 

совместн

ых планов 

работы с: 

 Посел

ковой 

библиотек

ой 

 Школо

й 

искусств 

 спорт

школой 

 КДН 

       

 
Мониторинг цены достижения образовательных результатов 

 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о 

цене достижения образовательных результатов, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Критерии, на основании которых производится оценка: 

 нагрузка учащихся;  

 нагрузка учителей;  

 состояние здоровья учащихся и учителей.  

 

 

Мониторинг цены достижения образовательных результатов 

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор 

информации 

Потребители 

информации 

Критерий: нагрузка учащихся 

Число 

проверочных, 

контрольных работ 

и других видов 

аттестации в 

отчетный период  

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

Время, 

затрачиваемое на 

подготовку к 

различным видам 

аттестации  

Анкетирование, 

собеседование 

Проблемный Зам. директора по 

УВР,  

руководители МО 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение 

домашних заданий  

Зам. директора по 

ВР 
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Критерий: нагрузка учителей 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в работе с 

учащимися 

Анкетирование, 

собеседование  

Информационный

, управленческий 

Зам. директора по 

УВР, 

председатели МО 

Учителя, органы 

управления 

образованием, 

родители 

Разнообразие видов 

выполняемой 

нагрузки в 

педагогическом 

коллективе 

Статистические 

данные, анализ 

Учителя, родители 

Трудоемкость 

(время, 

затрачиваемое на 

подготовку) 

Анкетирование, 

собеседование 

Информационный Председатель 

профкома 

Учителя 

Критерий: состояние здоровья учителей, учащихся 

Динамика 

заболеваний 

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленческий 

Медработник Учителя, родители 

Динамика 

травматизма 

Учителя, органы 

управления 

образованием, 

родители 
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Система оценивания образовательной деятельности учащихся 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности 

обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами 

оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы, зачеты). Контроль осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля и руководства 

администрации. 

Каждый этап обучения в школы завершается аттестацией знаний учащихся. 

1. Текущая аттестация – это непосредственное оценивание знаний учащихся по ходу 

освоения  учебной программы по предмету,  то есть поурочное оценивание. 

Текущая аттестация  определяется: 

- технологией постановки целей проведения  урока; 

- технологией отбора содержания учебного материала; 

-системой оценивания знаний обучающихся при проведении текущей аттестации. 

2. Рубежная аттестация –  это оценивание результатов учебной деятельности 

учащихся по освоению темы, раздела программы. 

 3. Формы текущей и рубежной  аттестации определяет учитель с учетом контингента 

учащихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранные формы сообщаются  заместителю директора с предоставлением 

календарно-тематического графика прохождения программы. 

4. Периодическая аттестация – оценивание успешности выполнения учащимися  

учебного плана за определенный период. Ожидаемый результат оценивается и 

нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита 

учебно-исследовательских работ, научно-практическая конференция.  

 

Формы аттестации, используемые в школе на разных ступенях обучения 

Ступени обучения Формы аттестации 

Начальная 

школа  

(1 ступень) 

1 кл. Безотметочное обучение на основе устной и письменной 

оценки учителя. 

Самооценка работы учащимися и ее оценка учителем на 

основе применения уровневой шкалы. 

2 – 4 кл. Тематические и итоговые контрольные работы на основе 

балльной системы оценивания. 

Защита учебно-исследовательских работ. 

Тестовые работы. 

Контрольные срезы знаний по русскому языку,  математике, 

окружающему миру. 

Экзамены зимней, весенней сессий. 

Устный опрос обучающихся. 

1 – 4 кл. Диагностические работы, как показатели изменений в 

общем развитии школьников. 

Портфель достижений – одна  из форм итоговой аттестации 

образовательных результатов учащихся. 

Основная 

школа 

(2 ступень) 

 

5 – 9 кл. Аттестация осуществляется по циклам и итоговая в конце 

учебного года. 

Устный опрос обучающихся. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 
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балльной системы оценивания. 

По отдельным предметам -  зачеты. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы. 

Тестовые работы. 

Защита  реферативных работ (9 классов) и проектов 

учащимися (5-9 классов). 

Экзамены зимней, весенней сессий. 

В 9-х классах государственная (итоговая) аттестация 

выпускников - в соответствии с Положением, утвержденным 

МО РФ (в форме ЕГЭ). 

Портфель достижений – одна  из форм итоговой аттестации 

образовательных результатов учащихся. 

Средняя 

школа 

(3 ступень) 

 

10 -   11 

кл. 

Аттестация осуществляется по семестрам и итоговая в 

конце учебного года. 

Устный опрос обучающихся. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 

балльной системы оценивания. 

По отдельным предметам организуются зачеты. 

Защита учебно-исследовательских работ учащимися 11  

классов. 

Экзамены зимней, весенней сессий. 

В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация 

выпускников - в соответствии с Положением, утвержденным 

МО РФ (в форме ЕГЭ). 

Портфель достижений – одна  из форм итоговой аттестации 

образовательных результатов учащихся. 

 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого 

ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение четверти) отражается в 

журнале. При оценке знаний и умений школьников используется пятибалльная система, а в 

старших классах допускается система зачетов. 

Организация промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации 

осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего, основного общего  и среднего 

полного образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 



 656 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение;  

 смыслоообразование; 

 морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, уровне  

удовлетворённости образовательными услугами, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется  в ходе мониторинговых 

исследований психологом школы.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, а также кроме 

портфолио могут использоваться такие методики как карта успеха, сундук регалий, 

творческая книжка, профиль умений. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

выполнения заданий ГИА и ЕГЭ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего, основного общего и среднего полного образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы, 

ГИА и ЕГЭ по предметам учебного плана. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 электронный журнал, дневники учащихся. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

 результаты ЕГЭ и ГИА. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (для оценивания результатов освоения основной ФГОС 

НОО) 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
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индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

·по русскому, 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, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 
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·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физической культуре — 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 действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки 

и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых 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 Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, 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 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период 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 планируемых 

результатов. 

1). Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно–познавательных и учебно–практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2). Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, 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 следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за учебные четверти во 2-9 

классах, полугодия - в 10-11 классах на основании оценок за устные и письменные ответы. В 

конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки на основании четвертных, 

полугодовых отметок с учётом аттестации. 

На основании решения Педагогического совета в Учреждении может проводиться 

ежегодная промежуточная аттестация в форме итоговых контрольных работ, зачетов или 

устных (письменных) экзаменов и иной форме согласно Положению о промежуточной 

аттестации.  

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся выбирается Учреждением самостоятельно в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и регламентируется локальными актами 

Учреждения. 

Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году принимается 

Педагогическим советом Учреждения, который определяет формы, порядок и сроки 

проведения аттестации.  

Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в данном учебном 

году принимается Педагогическим советом не позднее 30 апреля. Решение Педагогического 

совета по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса 

приказом директора Учреждения. 

Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации определяет 

Педагогический совет Школы. Решение по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора Школы. 

При переводе в следующий класс обучающиеся, изучающие предметы углубленно и 

на профильном уровне, сдают экзамены по этим предметам.  

Аттестация обучающихся 2,3,4-х классов проводится в виде письменных контрольных 

работ по русскому языку и математике.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету по решению Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего года возлагается на его родителей (законных представителей). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация).  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования Российской 

Федерации. 

Основной формой итоговой аттестации выпускников является та форма, которую 

определяет Министерство образования РФ. 
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К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники Учреждения, 

имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI 

(XII) классы не ниже удовлетворительных.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего 

года. 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы школы 

выступают сами требования к освоению образовательных программ или требования к 

результатам образования. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также отслеживаются по средствам мониторинга. 

 

Критерии и нормы оценивания. 

Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал,  давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу. 

      

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом 

одну не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определений, понятий;  

- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные 

связи;  
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- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

теста учебника.  

 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  к решению  

конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при  помощи учителя. 

 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта; 

оценка «4» ставится , если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

 

Оценка  «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

 

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка  «3» 
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- или если правильно менее половины работы. 

 

Оценка  лабораторных и практических работ. 

Оценка  «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. Соблюдает 

требование пра-вил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно проводит анализ 

погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного  недочёта. 

 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части 

не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились 

неправильно. 

 


