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образовательной программы начального общего образования; особенностей 

контингента обучающихся.   

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы .В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения ито-

говых работ.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча

ющихся при получении начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся при получении начального общего образования (далее – программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС начального общего об-

разования к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, и раскрывает 

технологический аспект формирования УУД в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечива-

ет реализацию системно-деятельностного подхода, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию.   

Цель программы – обеспечить регулирование различных аспектов освое-

ния метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рам-

ках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают лично-

сти не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознан-

но решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Формирование универсальных учебных действий происходит в процессе 

освоения обучающимися предметных планируемых результатов в рамках от-

дельных учебных предметов. Освоенные предметные результаты (знания, уме-

ния и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформирован-

ных универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого 

круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования включает:  

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования;  

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обучающихся;  

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»;  
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– описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа 

России».  
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования кон-

кретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе обра-

зования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образо-

вательной программы. При определении ценностных ориентиров содержания 

начального общего образования учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Иркутской области.  

Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки систе-

мы начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ния ответственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

– чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры 

народов, проживающих на территории Иркутской области;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче

ства на основе:  

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;  

- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловече

ских принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества, и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, 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 само

воспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации:  
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим 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.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирова-

ния УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в 

образовательной деятельности, осуществление познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и воз-

можность саморазвития обучающихся.  
 

2.1.2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, ком

муникативных универсальных учебных действий обучающихся  

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют 

структуру универсальных учебных действий.  

Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего обра-

зования и видов универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры содержания  

образования 

Виды универсальных учебных 

действий 

Формирование основ гражданской идентич-

ности личности; развитие ценностно-

смысловой сферы личности  

Личностные универсальные учебные 

действия  

Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности  

 

Развитие умения учиться  Регулятивные и познавательные уни-

версальные  учебные действия  

Формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 
 

«Универсальные учебные действия» означает умение учиться, способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.  

Умение 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).  
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Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимся предметных знаний, формирования умений и компе-

тенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мораль-

ного выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность 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 лю-

бой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:  

 носят надпредметный (метапредметный) характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре бло-

ка:   

– личностный;   

– регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

– познавательный;   

– коммуникативный.  
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия 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: 

1. Самоопределение: 
 личностное – формирование основ гражданской идентичности (чувства со-

причастности своей Родине, народу, истории и гордости за них);  

 профессиональное – формирование картины мира культуры как порождения 

трудовой предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием);  

 жизненное – развитие Я-концепции и самооценки личности (формирование 

адекватной позитивной осознанной самооценки и само принятия).  

2. Смыслообразование – формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе:  
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 развития познавательных интересов, учебных мотивов;  

 формирования мотивов достижения и социального признания;  

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оце-

ниваемой деятельности.  

3. Нравственно-этическая ориентация: 
 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры всех народов, развитие толерантности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения;  

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопо-

мощь, правдивость, честность, ответственность);  

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения кон-

венциональных, персональных и моральных норм;  

 формирование моральной самооценки;  

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти;  

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпи-

мости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной культурой.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата 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 результа-

тов работы;  



101 

 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение про-

блемы.  

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 кон-

кретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности;  

смысловое чтение как:  

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, извле-

чение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров, определение основной и второстепенной информации, свободная ориен-

тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей, понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;  

знаково-символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи-

вание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  
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Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по обще-

нию или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном 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 — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого ви-

да УУД с учетом определенной стадии их развития.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 
 уровень (форму) выполнения действия,  

 полноту (развернутость),  

 разумность,  

 сознательность (осознанность),  

 обобщенность,  

 критичность, 

 освоенность.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей ло-

гикой возрастного развития.  

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  
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в начальной школе 

Универсальные учеб

ные действия 

Результаты развития 

универсальных 

учебных действий 

Значение УУД для обучения 

Личностные действия:  

– смыслообразование, 

– самоопределение.  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотива-

ция достижения.  

Развитие основ граж-

данской идентично-

сти.  

Формирование ре-

флексивной адекват-

ной самооценки  

Создание возможностей обучения 

в зоне ближайшего развития ре-

бенка.  

Формирование адекватной оцен-

ки обучающимся границ «знания» 

и «незнания». Обеспечение высо-

кой самоэффективности в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением  

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные  

Функционально-

структурная сформи-

рованность учебной 

деятельности.  

Развитие произволь-

ности восприятия, 

внимания, памяти, во-

ображения  

Достижение высокой успешности 

в усвоении учебного содержания.  

Создание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообразо-

ванию  

Коммуникативные  

(речевые), регулятивные  

Формирование внут-

реннего плана дей-

ствия  

Развитие способности действо-

вать в уме, «отрывать» слово от 

предмета; достижение нового 

уровня обобщения  

Коммуникативные, ре-

гулятивные  

Развитие рефлексии – 

осознания обучаю-

щимся содержания, 

последовательности и 

основания действий  

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий  

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ре-

бенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

вне ситуативно-познавательного общения формируются познавательные дей-

ствия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 



104 

 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция обще-

ния, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и ре-

зультаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.  

При формировании раздела «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» данные взаимо-

связи были учтены, личностные и метапредметные планируемые результаты 

были сгруппированы по видам универсальных учебных действий.   

При структурировании планируемых результатов учитывалось, что про-

грамма формирования универсальных учебных действий включает два подраз-

дела «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обу-

чающихся».  
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей

ствий на разных этапах обучения по УМК «Школа России»  

в начальной школе 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 
2. Уважение к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить роли 

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

1. Организовы-

вать свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

2.Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

3.Определять 

план выполнения 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела.  

2.Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике.  

3.Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить.  

4.Слушать и понимать 

речь других.  

5. Участвовать в паре. 

https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
https://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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нию.  

4. Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линей-

ку, треугольник и  

т. д. 

щее и различие.  

4.Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков.  

5.Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему. 

2 класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро»,  

«терпение», «ро-

дина»,  

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2.Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.  

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто.  

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности.  

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

5.Соотносить вы-

полненное зада-

ние с образцом, 

предложенным 

учителем.  

6.Использовать в 

работе простей-

шие инструменты 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на 

простые и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объек-

ты по нескольким 

основаниям; нахо-

дить закономер-

ность; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленном прави-

лу.  

4.Подробно пере-

сказывать прочи-

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки.  

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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и более сложные 

приборы (цир-

куль).  

7.Корректировать 

выполнение за-

дания в дальней-

шем.  

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: лег-

ко выполнять, 

возникли слож-

ности при вы-

полнении. 

танное или про-

слушанное; со-

ставлять простой 

план. 

5.Определять, в 

каких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

выполнения зада-

ния.  

6.Находить необ-

ходимую инфор-

мацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учеб-

нике.  

7.Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные простые 

выводы. 

3 класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро», 

«терпение», «ро-

дина»,  

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов.  

3. Освоение лич-

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабочее 

место в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний.  

2.Самостоятельно 

определять важ-

ность или необ-

ходимость вы-

полнения различ-

ных задания в 

учебном процес-

се и жизненных 

ситуациях.  

3.Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самостоя-

тельно.  

4.Определять 

план выполнения 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации среди 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи).  

5. Отстаивать свою 
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ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций 

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков.  

3.Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, а, иллю-

страция и др.)  

4.Представлять 

информацию в ви-

де текста, табли-

цы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

5.Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6.Критично относиться 

к своему мнению  

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

4 класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности: «добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа»,  

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг»,  

«справедливость», 

1. Самостоятель-

но формулиро-

вать задание: 

определять его 

цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зрения 

на события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  
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«желание пони-

мать друг друга»,  

«понимать пози-

цию другого», 

«народ»,  

«национальность» 

и т. д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов.  

3.Освоение лич-

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута.  

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии. 

оценивать.  

2.Использовать 

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять са-

мостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку. 

изучению незна-

комого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала;  

отбирать необхо-

димые источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать её, 

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений.  

6.Составлять 

сложный план 

текста.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4.Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы  

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных све-

дений.  

6.Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций.  

7. Понимать точку зре-

ния другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть послед-

ствия коллек-

тивныхрешений. 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной дея-

тельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисци-

плин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физиче-

ская культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познаватель-

ного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  

акценты УУД  

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

Математика   

 

Окружающий мир  

 

Личностные  Жизненное 

самоопределение 

Нравственно эти-

ческая ориентация 

Смысло-

образование  

Нравственно-

этическая ориента-

ция  

Регулятивные  
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий 

Познавательные 

общеучебные  

Моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

Смысловое чте-

ние, произвольные 

и осознанные уст-

ные, письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Широкий спектр ис-

точников информа-

ции 

Познавательные 

логические  

Формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятель-

ное создание способов решения про-

блем поискового и творческого харак-

тера. 

Анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуникатив-

ные  

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России»  

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают фор-

мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Рабо-

та с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
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анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил стро-

ения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моде-

лирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразова-

ния модели (видоизменения слова).   

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и син-

таксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.   

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирова-

ние всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, 

творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетическо-

го восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуника-

цию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской по-

зиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение.   

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий:   

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обуча-

ющегося в системе личностных смыслов;   

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной иденти-

фикации;   

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмо-

циональной 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 ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;   
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- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные средства;   

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения;   

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции.  

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

-развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоци-

ональное состояние и переживания;  

- уважения интересов партнёра;  

- умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту-

ры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсаль-

ных действий — формирования гражданской идентичности личности, преиму-

щественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию обще учебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъ-

екта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанно-

го текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика» является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий (логических и алгоритмических).  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательно-

сти шагов при решении задач; различения способа и результата действия; вы-

бора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чи-

сел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
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образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необ-

ходимых как для его обучения, так и для социализации. 
 

 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие у обучающихся универсальных 

учебных действий   

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:   

– использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и 

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;   

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – по-

становку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;   

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы, обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

– организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;   

– эффективного использования средств ИКТ.   

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.   

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий наряду с пред-

метными методиками целесообразно широкое использование цифровых ин-

струментов и возможностей современной информацион-

но-образовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и фор-

мирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являют-

ся одними из важных средств формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся в рамках начального общего образования.    

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключи-

тельную важность имеет использование информационно-образовательной сре-

ды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учи-

теля и обучающиеся.   

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 



113 

 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на за-

нятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирова-

ния универсальных учебных действий.   

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам де-

ятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.   

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают-

ся:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде;  

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.   

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:   

- поиск информации;   

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиа сообщений;   

- построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 

инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий.   

Для этого используются:  

- обмен гипермедиа сообщениями;   

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;   

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;   

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог).   

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.   

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных уме-

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учеб-

ных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инстру-
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менты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, круж-

ков, внеурочной деятельности школьников.   
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч

ной деятельности  

2.2.1. Общие положения  
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется со-

циальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности уни-

версальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сего-

дня начальное образование призвано решать свою главную задачу – заклады-

вать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую си-

стему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реа-

лизовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования являет-

ся не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизве-

сти), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком-

муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход поз-

волит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьни-

ков. Это определило необходимость выделить в примерных программах не 

только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманисти-

ческой, личностно ориентированной направленности образовательной деятель-

ности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образова-

тельной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опы-

ты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и 
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действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В образовательной деятельности формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и меж-

личностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят измене-

ния в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

она становится всё более объективной и самокритичной.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Примерные программы включают следующие разделы:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начально-

го общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса;  

6) содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности.  

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам при получении начального общего образования (за исклю-

чением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учеб-

ных предметов формируются с учетом региональных, национальных и этно-

культурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учеб-

ников.  

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального об

щего образования  

2.2.2.1. Русский язык.  

Русский язык. 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 со-

держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладе-

ние устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной за-

дачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с уче-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное из-

ложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-

тель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

изношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материа-

ла для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звон-

кий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произно-



119 

 

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я  в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательно-

сти. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, катало-

гами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-

сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одно-

коренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение из-

меняемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение су-

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне-

нию. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спря-
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жения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имен существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление свя-

зи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисле-

ния в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места ор-

фограммы в слове.  

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

- сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  

- сочетания чк — чн, чт, щн; перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне сло-

ва (на ограниченном перечне слов);  

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

- разделительные ъи ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных(ночь, нож, 

рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- нес глаголами;  

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

- безударные личные окончания глаголов;  

- раздельное написание предлогов с другими словами;  
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- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки;  

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  
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2.2.2.2. Литературное чтение.  

Литературное чтение.   

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыслен-

ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответ-

ствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Пони-

мание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тек-

сте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста:  

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-

дами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо-

бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
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(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общече-

ловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотива-

ции поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек-

сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. По-

нимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: уста-

новление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроиз-

ведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-

сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста).  

Говорение (культура речевого общения)  
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы-

сказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с уче-

том специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пе-

редача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-

ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков дет-

ской литературы, произведения современной отечественной (с учетом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористиче-

ские произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.  
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик), 

 сюжет,  тема;  герой произведения: его портрет, речь, поступки, мыс-

ли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, раз-

личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол-

шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенно-

стях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
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2.2.2.3. Родной язык (русский) 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современ-

ного русского алфавита.   

 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.   

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   Слова, обозначаю-

щие предметы традиционного русского быта:   

- Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).    

- Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сара-

фан, лапти и т.д.)     

- Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, при-

баутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии   

- Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов).   

- Смыслоразличительная роль ударения.   

- Звукопись в стихотворном художественном тексте.   

- Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в сочетаемости слов).   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

- Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.   

- Диалоговая форма устной речи.   

- Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить?- 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).   

- Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содер-

жание).    

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

- Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, са-

лазки, санки, волчок, свистулька).   

- Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, называ-

ющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плош-

ка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); слова, называющие то, 

что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватруш-

ка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).    

- Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).   
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- Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками дру-

гих народов.  

- Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но раз-

личную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.).    

Проектное задание: «Почему это так называется?».   

Раздел 2. Язык в действии   

- Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи).    

- Смыслоразличительная роль ударения.   

- Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте.   

- Работа со словарем ударений.   

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением».   

- Разные способы толкования значения слов.   

- Наблюдение за сочетаемостью слов.   

- Совершенствование орфографических навыков.     

Раздел 3. Секреты речи и текста   

- Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохране-

ние инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).    

- Особенности русского речевого этикета.   

- Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы.   

- Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.   

- Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне).  

- Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лек-

сический повтор, местоименный повтор.   

- Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках.    

- Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.    

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

- Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим).   

- Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений).   

- Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, ла-

вочник).    

- Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).    
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- Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значе-

ний, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художе-

ственной литературы.    Названия старинных русских городов, сведения о про-

исхождении этих названий.    

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов).   

Раздел 2. Язык в действии   

- Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи).   

- Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значе-

ния и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зай-

чишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).    

- Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных).  

- Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных.   

- Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существитель-

ных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практиче-

ском уровне).   

- Практическое овладение нормами правильного и точного употребления пред-

логов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).   

- Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного).   

- Совершенствование навыков орфографического оформления текста.    

Раздел 3. Секреты речи и текста 
- Особенности устного выступления.    

- Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в ма-

стер-классах, связанных с народными промыслами.    

- Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу-

ментации (в рамках изученного).   

- Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы (в пределах изученного в основном курсе).   

- Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.).   

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

- Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердеч-

ный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обу-

чением.   
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- Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).    

- Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.).   

- Сравнение с пословицами и поговорками других народов.   

- Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но раз-

личную образную форму.     

- Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

- Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.   

- Русские слова в языках других народов.    

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобре-

тение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкова-

ний слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские сло-

ва в языках других народов».    

Раздел 2. Язык в действии    

- Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов в речи).   

- Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).   

- Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосо-

четаний и предложений (на пропедевтическом уровне).   

- История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления тек-

ста.     

Раздел 3. Секреты речи и текста   

- Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.   

- Информативная функция заголовков. Типы заголовков.     

- Составление плана текста, не разделенного на абзацы.   

- Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица.   

- Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.     

- Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ-

ного, уместного и выразительного словоупотребления.   

- Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенство-

вания их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе ре-

дактирования текста.   Синонимия речевых формул (на практическом уровне).    

Требования к предметным  

результатам в соответствии с 

ФГОС НОО 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «Родной 

язык (русский)» 
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Родной язык 

1) Воспитание ценностного от-

ношения к родному языку как хра-

нителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначаль-

ных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке 

как основе национального самосо-

знания; 

2) Обогащение активного и по-

тенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответ-

ствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами рече-

вого этикета; 

3) Формирование первоначальных 

научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и о закономерно-

стях его функционирования, освое-

ние основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка, 

формирование позитивного отноше-

ния к правильной устной и письмен-

ной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской по-

зиции человека; 

4) Овладение первоначальными 

умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях обще-

ния, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) Овладение учебными действи-

ями с языковыми единицами и уме-

За весь период освоения ООП НОО (к мо-

менту окончания 4 класса): 

1) Осознание роли языка как основного 

средства человеческого общения и как явле-

ния национальной культуры: Выпускник 

научится: проявлять познавательный инте-

рес к родному языку и желание его изучать; 

понимать роль языка как основного средства 

человеческого общения. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: осознавать язык как одну из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для осво-

ения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимать необходимость 

овладения родным языком. 

2) Формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства Россий-

ской Федерации, о месте родного среди дру-

гих языков народов России: 

Выпускник научится: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказы-

вания о малой Родине, приводить примеры 

традиций и обычаев, объединяющих народы 

России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвя-

зях языков, культур и истории народов Рос-

сии. Выпускник получит возможность 

научиться: осознавать роль родного языка 

как носителя народной культуры, средства 

её познания, освоения морально-этических 

норм, принятых в российском обществе; 

понимать   эстетическую   ценность   родно-

го   языка, стремиться   к   овладению выра-

зительными средствами, свойственными 

родному языку. 

Освоение первоначальных знаний о родном 

языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: 

Выпускник научится: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами 

родного языка; 

применять на практике правила словообра-

зования и словоизменения, построения сло-
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ние   использовать знания   для   ре-

шения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

восочетаний и предложений (простых и 

сложных).  4) Формирование и развитие ви-

дов речевой деятельности на родном языке: 

4.1) Слушание (аудирование) и говорение: 

Выпускник научится: понимать на слух 

речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); 

определять тему и главную мысль прослу-

шанного высказывания(текста); 

различать на слух интонации звучащей речи 

(радость, удивление, грусть, сочувствие и 

др.); участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, обсуждать поставленные во-

просы, прослушанные высказывания; фор-

мулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведе-

ния в различных учебных и жизненных си-

туациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); 

решать  учебные  задачи  с  использованием  

активного  и  потенциального  словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внеш-

ность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия);  опи-

сывать предмет (название, качества, назна-

чение); уместно   употреблять   в   устной   

речи   пословицы,   поговорки   родного   

народа, использовать  изобразительные  и  

выразительные  средства  родного  языка  

(эпитеты, сравнения, олицетворения);  со-

ставлять  небольшие  высказывания  для  

публичного выступления с использованием 

небольших презентаций. 

4.2) Чтение и письмо: 

Выпускник научится: читать вслух неболь-

шие тексты разного вида (фольклорный, ху-

дожественный, научно-познавательный, 

справочный) в индивидуальном темпе, поз-

воляющем понять содержание и смысл про-

читанного; 

составлять план текста (с помощью и само-
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стоятельно); пересказывать текст в соответ-

ствии с учебной задачей (подробно и крат-

ко); стихи на родном языке; 

списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письмен-

ной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение 

и распространение предложения тек-

ста/изложения); 

основам грамотного письма: основным ор-

фографическим и пунктуационным умениям 

(в объёме изучаемого курса), умениям при-

менять правила орфографии и правила по-

становки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов, умениям 

проверять написанное. 
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2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два разде-

ла:   

Круг чтения. Работа с текстом и книгой.   

1 класс 

Круг чтения   

«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков 

«Родное гнёздышко», «Наша Родина» М. Матусовский «С чего начинается Ро-

дина». «Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонь-

ка»; Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя 

во бору»; «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; Русские 

народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  «О 

братьях наших меньших» М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; 

С.Я. Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная 

канарейка. «Времена года» И. Соколов-Микитов. «Осень». А.Плещеев. Осень 

наступила; К.Ушинский. «Выпал снег». Н.Некрасов. «Новогоднее поздравление 

снеговика». М.Пришвин. «Цветут березки». Жуковский В.А. «Жаворонок». 

И.С. Соколов-Микитов. «Лето в лесу». А.Фет. «Летний вечер».   

Работа с текстом и книгой  

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. 

Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в 

словаре-справочнике, помещённом в учебнике.   

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необ-

ходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные 

фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога.   

Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творе-

ние автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к 

героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего 

мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с помо-

щью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку 

поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с кни-

гой: её автором, названием произведения, иллюстрациями.   

Развитие воображения, речевой творческой деятельности Формирование 

умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжет-

ных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. Перво-

классники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворе-

ния, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсцени-

ровках.   

Литературоведческая пропедевтика   

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихо-

творением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотвор-

ной рифмой. Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают 
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представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных разме-

ров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать 

их в свою речь.   

2 класс 

Круг чтения  

 «Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский 

«Моя Россия»;  

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир 

фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки 

и народные приметы о временах года»;   

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое 

яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. 

«Рябчонок». (Из цикла «Про Томку»).   

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. 

Снеговик; А. Блок. Весенний дождь. Загадки про весну; И. С. Соколов-

Микитов. Бурундук.  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский 

«Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Бе-

рестов «Урок листопада»; И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустов-

ский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней мод-

ного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев» (отрывок); В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;    

Народные песни, сказки, пословицы:    

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бе-

режку», «Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яб-

лонька»; «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»;   

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, 

дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз 

«Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фан-

тазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надо-

ело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»;В. Осеева «Волшебное сло-

во»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья товарищи».   

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая 

сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь 

— плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».   

Работа с текстом и книгой   

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержа-

нием произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значе-

ние.   

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для 

объяснения непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста 

по заглавию. Формирование умений называть персонажей и место действия 
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так, как они обозначены в произведении, определять причины действий персо-

нажей.   

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием 

слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения нахо-

дить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его 

речь, поступки, место действия. Развитие внимания к собственным чувствам, 

возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи.    

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать 

на вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизнен-

ный опыт.   

Формирование умений определять главную мысль произведения. Обуче-

ние подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), со-

ставлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учите-

ля. Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и 

герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать соб-

ственное отношение к персонажам различных произведений.   

Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в 

тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать от-

ношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на мате-

риале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызван-

ные сходными явлениями природы, человеческими поступками.   

Формирование представления о содержании основных нравственных по-

нятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, 

выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных наро-

дов.   

Формирование умений представлять структуру книги (на примере учеб-

ника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, 

пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учеб-

нике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. Развитие 

воображения, речевой творческой деятельности.  

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в 

новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору 

рифм, недостающих слов в поэтическом тексте.   

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным 

темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—

4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения 

заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно чи-

тать их перед одноклассниками.  

Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин из-

вестных художников по предложенному плану под руководством учителя; рас-

сказывать о возможных иллюстрациях к произведению.   

Литературоведческая пропедевтика  
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Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, се-

зонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами вырази-

тельности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в сти-

хотворении. Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладо-

ши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя художествен-

ного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

3 класс 

Круг чтения   

«Россия - наша Родина»   

З. Александрова «Родина»; А.Пришелец «Наш край»; П. Алешковский «Как 

новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавате-

лях) (выборочно рассказы). 

«Фольклор нашего народа» 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши; В. И. Даль. Послови-

цы и поговорки русского народа; Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль; Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Рус-

ская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка 

«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная 

сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на 

выбор).   

«О братьях наших меньших»  

К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. Скребицкий. Сиротка; Н.И. 

Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник и собаки; И.П. Токма-

кова. Котята. «Времена года» К.Паустовский «Какие бывают дожди»; 

А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи; К.Паустовский. Стальное колечко, И. Со-

колов-Микитов. Русские сказки о природе.  Самостоятельное чтение. М. При-

швин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загоре-

лась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька провини-

лась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский 

«Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. Твардов-

ский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов «Белолобый»; М. 

Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворю-

га». Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весен-

ний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная ка-

пель».    

«Шутки-прибаутки» 

Русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зо-

щенко «Великие путешественники».   

Работа с текстом и книгой  

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием про-

изведения. Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произ-

ведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения.   

Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопро-
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сов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подроб-

но, выборочно, творчески (от лица героя).  

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествова-

тельных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие умения да-

вать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и не-

скольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей 

и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внеш-

ними проявлениями.   

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 

объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению 

к героям произведения, формирование умения определять с помощью учителя 

средства выражения этого отношения. Формирование внимания к предисловию 

и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определённого 

автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 

предисловие.   

Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в 

учебнике, детским толковым словарём. Развитие воображения, речевой творче-

ской деятельности Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты 

и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением 

стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед 

группой обучающихся.   

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художествен-

ному произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать 

его в новую ситуацию.   

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, со-

ставленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие 

умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.   

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, ком-

позицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знаком-

ство с новым жанром – басней – через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворени-

ем. Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью учите-

ля их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на новом лите-

ратурном материале представлений о литературоведческих понятиях, введён-

ных во втором классе.   

4 класс 

Круг чтения   

«Россия - наша Родина»  

С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В. Гудимов 

«Россия, Россия, Россия».   

«Фольклор нашего народа» 

Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич», Славянский миф. 

Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма 
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Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская зем-

ля». Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море», Посло-

вицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия-родина 

моя». 

«О братьях наших меньших» 

Е.И. Носов. «Хитрюга», В.В. Бианки. «Сумасшедшая птица», В.П. Астафьев. 

«Зорькина песня», Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч», К.Г. Паустовский. «Теп-

лый хлеб»,    

«Времена года» 

В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский. «Снег», М.М.Пришвин. Рассказы о 

весне, Рассказы Н.И. Сладкова. «Лес не школа, а всему учит».   

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчи-

вый солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья 

из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Тол-

стой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской», 

Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопыт-

ный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка 

«Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у доро-

ги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; 

А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бы-

вают дни такие…».   

Работа с текстом и книгой   

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его загла-

вию, иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочи-

танного, выражать её своими словами.   

Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения раз-

личать последовательность событий и последовательность их изложения.   

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять про-

стой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменою диалога повествова-

нием, с включением рассуждений.   

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на до-

ступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие 

умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннота-

циям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавит-

ному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке.   

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным 

книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодиче-

ских журналах.  Развитие воображения, речевой творческой деятельности Раз-

витие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента 

от имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и 

сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включе-

нием описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего.   
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Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на задан-

ную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов.   

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полу-

ченных в 3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лири-

кой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: гипер-

болой, повтором.   
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2.2.2.5. Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот-

ное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках.  

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

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода.  

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстни-

ков (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1.Диалогическая форма  

Уметь вести:  

-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж-

культурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

-диалог — побуждение к действию.  

2.Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

ние, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изу-

ченном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств ком-

муникации.  

В русле чтения 

Читать:  



141 

 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма 

Владеть:  

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апо-

строф. 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 со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас-

ными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. От-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Члене-

ние предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изу-

ченных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексиче-

ских единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, про-

стейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, ly, -

teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предло-

жения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глаголь-

ным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложе-

ния с оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с со-

юзами andи Ьик/ Сложноподчинённые предложения с because.  
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаto be. Модальныегла-

голыcan, may, must, have to. Глагольные конструкции I’dliketo... Существитель-

ные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и ис-

ключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым ар-

тиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any— некоторые случаи употребления).  

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

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30).  

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

Содержание образования предметной области «Математика и информа-

тика» изучается в предмете «Математика» и дополняется ведением курса вне-

урочной деятельности «Информатика».  

Математика.  

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умно-

жения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-

ком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное дей-

ствие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькулято-

ре).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержа-

щие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода реше-

ния задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Рас-

познавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы-
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полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точ-

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если то»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истин-

ность утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).  
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2.2.2.7. Окружающий мир  

Раздел «Человек и природа»  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Нежи-

вая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные разме-

ры, и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелет птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, во-

да, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о фор-

ме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

пас.  

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение 

в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Формы земной по-

верхности Иркутской области их многообразие и особенности (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использова-

ние человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

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

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяй-

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые Иркутской области (2-3 примера). Месторождения полезных 

ископаемых в Иркутской области. 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-

ни человека. 

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 
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людей, бережное отношение человека к растениям. Растения Иркутской об-

ласти, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(вода, воздух, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные Иркутской области, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Леса, луга, водоёмы, болота, пеще-

ры Иркутской области. Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространи-

тели плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны. Природные зоны Иркутской области. Природные условия, раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы.  
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу. Экологические про-

блемы Иркутской области и способы их решения. Правила поведения в при-

роде. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. Охрана природных богатств Иркутской обла-

сти. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Заповедни-

ки, заказники, национальные парки, памятники природы Иркутской обла-

сти. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Красная книга Иркутской области. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2-3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но – двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, орга-

ны чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Раздел «Человек и общество»  



147 

 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духов-

но – нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности обще-

ства.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Об-

щее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах.  

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помо-

щи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно – нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Со-

ставление режима школьника.  

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имопомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам. Экономика, ее составные части: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля.  Экологические   последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.  

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей, личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства свя-

зи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое содер-

жание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика Рос-

сии: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-

ственный гимн России, правила поведения при прослушивании гимна. Консти-

туция – Основной закон Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно – нравственное благополучие граж-

дан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно – нравственных связей между соотечествен-
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никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День вес-

ны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к обще-

ственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основа-

ние Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Моск-

вы на карте.  

Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-

сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская Империя, СССР, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, духовно - нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-

рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран-

ность историко – культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего обще-

ства и каждого человека.  

Раздел «Правила безопасной жизни»  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда т отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажива-

ния, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т.д.) Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Экологическая безопасность. Забота о здоровье и безопасности окружа-

ющих людей – нравственный долг каждого человека.  
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родите-

лей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культу-

ры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики».  

Основы православной культуры  

Россия - наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Зо-

лотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг 

и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Право-

славный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

ство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  

Россия - наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской тради-

ции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и ислам-

ской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их про-

исхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры 
Россия - наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры 
Россия - наша Родина.  
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответ-

ственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским кален-

дарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тра-

диции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур 
Россия - наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги ре-

лигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра-

дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Ре-

лигии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Ре-

лигиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Ка-

лендари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных ре-

лигий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  многонационального  и 

многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики 
Россия - наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима-

тельства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России. 
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2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-

ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-

изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир при-

роды в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представ-

ление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т.  

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение де-

ревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва-

ние, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вы-

тягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
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отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение ос-

новами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоцио-

нального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на пред-

ставление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком-

позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пей-

зажи разных географических широт. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки 

и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-

даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представи-
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телей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказания-

ми, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ за-

щитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания проек-

тов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, рели-

гиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художествен-

ное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственно-

го замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъём-

ки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию.  
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2.2.2.10.  Музыка   

1 класс 

Мир музыкальных звуков  

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии.  

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкаль-

ного звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослуши-

вание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающе-

го мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-

вые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звуко-

извлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен 

из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания.  

Ритм - движение жизни  

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче

ские игры.  

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и 

др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая си-

стема озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмо-

интонирование слов, стихов; ритмические «пазлы».  

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-

менты к музыкальным произведениям.  

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольни-

ки, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструмен-

тальным пьесам (примеры: Д. Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 

Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чере-

дование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 

равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве акком-

панемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмиче-

ские аккомпанементы к пройденным песням.  

Мелодия - царица музыки  
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Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выра-

зительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бет-

ховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто па-

сется на лугу?»).  

 приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мело-

дий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски  

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. По-

нятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 

(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произве-

дения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под му

зыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование му-

зыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импрови-

зация под музыку контрастного характера.  

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладо-

вого чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песен-

ных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение эле-

ментарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особен-

ностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослу-
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шивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 

анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с исполь-

зованием простых танцевальных и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопро

вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: под-

бор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произве-

дениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного ис-

полнения, на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприяти-

ях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты  

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение 

нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре.  

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамо-

ты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на ното-

носце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на ос-

нове клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигатель-

ной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: 

высокий, средний, низкий регистры; постепенное движение в диапазоне окта-

вы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементар

ной графической записи. Развитие слухового внимания: определение динами-

ки и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодиче-

ским рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их 

в элементарной графической записи (с использованием знаков - линии, стрелки 

и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-

вые навыки игры по нотам.  

Я - артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импрови-

зация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация 

простых аккомпанементов и ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сцена-

риев музыкально - театральных, музыкально-драматических, концертных ком-

позиций с использованием пройденного хорового и инструментального матери-

ала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родите-

лей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:  

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годо-

вой круг календарных праздников  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за-

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровожде-

нием. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного 

календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

- «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партиту-

рой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижи-

рование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансам-

блей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зорень-

ка», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пят-

ницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 
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профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная пес-

ня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.  

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фрази-

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполне

ние гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах 

и приемах выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой вырази-

тельной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чай-

ковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахмани-

нов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнава-

ние в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.).  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (по-

степенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Раз-

витие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: вос-

ходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя прой-

денных песен; освоение фактуры «мелодия - аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности  

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмо 

формулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Состав-

ление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, рит-

мическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чте-

ние простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на ин-

струментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведе

ний с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных пе-

сенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  
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Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй окта-

вах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по но-

там с тактированием.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: распо-

ложение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 

(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 

4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо).  

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможно-

сти.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструмен-

тальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Про-

стое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пье-

сам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомле-

ние с приемами игры на синтезаторе.  

«Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про-

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплет-

ная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкаль-

ные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, 

С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариа-

тивной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Эко-

сезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструмен-

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной фор-

мах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как 

один из элементов создания контрастных образов.  

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вари-

антов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочинен-

ного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эста-

фете.  
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Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн 

«Мы дружим с музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской му-

зыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных зна-

ний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра).Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразитель-

ности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический ри-

сунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов 

А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жан-

ровых признаков различных классических музыкальных произведений; пласти-

ческое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разра-

ботка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сю-

жетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело ша-

гать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных компо-

зиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполне-

ние пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового 

оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я - артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и дру-

гие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  



163 

 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнова-

ние солистов - импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компо-

зиций с использованием пройденного хорового и инструментального материа-

ла. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоро-

вых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей 

в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декора-

ций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распре-

деление ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обуча-

ющихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого 

и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкаль-

ной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 

над творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказ-

ку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержа-

ния: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презен-

тация, пригласительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового мате

риала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной гра

моты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение 
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хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом.  

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны 

в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): ис-

полнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных ин-

струментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэ-

тическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Раз-

витие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 

песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансам-

блей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хо-

роводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по но-

там.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, лож-

ки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наиг-

рышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театра-

лизация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоя-

тельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-

кального образа.  

Хоровая планета  

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му-

зыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академи-

ческого ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятниц-

кого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора 
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по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа 

хора по характеру исполнения: академический, народный.  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений класси-

ческой и современной музыки с элементами двухголосия.  

Мир оркестра  

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон-

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной класси

ки с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и темб-

ров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Кар-

тинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по ор-

кестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для со-

лирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и ор-

кестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 

групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инстру-

ментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музициро-

вания. Начальные навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактирова-

нием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в преде-

лах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов 

и трезвучий с использованием ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и ме-

лодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Им-

провизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Примене-
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ние интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке  

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произве-

дений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хо-

та»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического ин-

тонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-

кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти 

и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбу-

рин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезву-

чий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различ-

ных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических фор-

мул, интервалов, трезвучий, ладов.  

Я - артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздни-

ки церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использовани-

ем пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 

оркестра - исполнение «концертных» форм.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компо-

зиций с использованием пройденного хорового и инструментального материа-

ла. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка 

в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализо-

ванные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыг-

рывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведе-

ний с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4класс  

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разно-

образия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития 

(повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри-

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (посте-

пенное, по звукам аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритми-

ческому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дубли-

рующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии - рит-

мическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревно-

вание малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота  



168 

 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух зна-

ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

чинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и про-

стой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Рит-

мические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых ин-

тервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием про-

стых интервалов, мажорного и минорного трезвучий.  

Оркестровая музыка  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембро-

вых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духо-

вых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произве-

дения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партия-

ми. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых 

дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.  

Музыкально-сценические жанры  

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными осо-

бенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкун-

чик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
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Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических про

изведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 

песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).  

Музыка кино  

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским филь-

мам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Ана-

лиз функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровож-

дения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дей-

ствия;  

 создание эмоционального фона;  

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

 Примеры:  фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компози-

тор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 

А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, по-

годи» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савель-

ев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над вырази-

тельным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с ак-

компанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных ки-

нофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя  

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление ре-

зультатов освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация- соревнование на основе заданных моделей, под-

бор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен 

в форме командного соревнования.  

Я - артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздни-

ки церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 
в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструмен-

тально-ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, ор

кестре.  

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструмен-

тах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мело-

дических и ритмических формул. Соревнование: «солист -солист», «солист -

оркестр».  

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин-

струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компо-

зиций с использованием пройденного хорового и инструментального материа-

ла. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музы-

кально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в му-

зыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-

ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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2.2.2.11. Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Ра-

бота в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, по-

мощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материала. Элементы графической гра-

моты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных мате-

риалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 

и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-
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делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-

лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, про-

волочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его дета-

лей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (рас-

тительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных гра-

фических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-

ме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-

структоре.  

Практика работы на компьютере  

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки 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, ка-

талогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носите-

лях.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-

зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
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2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз-

ненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных наро-

дов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокраще-

ний.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные  занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-

ния правильной осанки и развития  мышц туловища,  развития основных 

 физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время вы-

полнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.   

Спортивнооздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приё-

мы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перека-

ты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акроба-

тические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок 
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назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опо-

рой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд но-

ги. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

 Гимнастические  упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжкамии с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных поло-

жений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; тормо-

жение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произволь-

ным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акро-

батики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-

ния на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и 



175 

 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере-

движениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгиба-

ние и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

пере движение с резко-изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизве-

дение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабле-

ние мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя ви-

сы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упраж-

нений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звень-

ев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с за-

данной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корриги-

рующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по-

звоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его зве-

ньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного кор-

сета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использовани-

ем веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго-

щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на  коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением впе-

рёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
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положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсив-

ности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных по-

ложений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд(правым и ле-

вым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упраж-

нений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) но-

ге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной ин-

тенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой ин-

тенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, дер-

жась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающих

ся при получении начального общего образования    

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

при получении начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №57 

определяет основные подходы, принципы, цели, направления и содержание ду-

ховно-нравственного воспитания и развития обучающихся.  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базо-

вые национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, вне-

урочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  

Реализация содержательной части Программы направлена на обеспечение 

реализации личностных планируемых результатов – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьни-

ков, в том числе: формирование первичных представлений об этнической при-

надлежности, национальных ценностей, традициях, культуре народов и групп, 

проживающих на территории региона; понимания своей национальной и этни-

ческой принадлежности, уважительного отношения к истории и культуре 

других народов и этнических групп.  

Рекомендации по организации и текущему контролю результатов уроч-

ной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, раз-

витие общей и национальной культуры; по ознакомлению с общечеловечески-

ми ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран; по формированию у обучающихся при получе-

нии начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческо-

го содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникатив-

ных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа

лизации обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляюще-

го собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
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человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия ос-

новных социальных субъектов: государства, семьи, общеобразовательной орга-

низации (школы), государственных и общественных организаций и объедине-

ний.  

В Концепции определен современный национальный воспитательный 

идеал – это высоко нравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как  свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации, в том числе многонационального наро-

да своего края.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным ре-

зультатам начального общего образования и согласованы с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся в форме – публичного предъявления ро-

дительской общественности программы воспитания и социализации и закреп-

лены в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 

услуг.  

Основная задача начального общего образования в формировании регио-

нальной идентичности обучающихся – формирование целостного образа края, 

привлекательного и интересного.  

В области формирования нравственной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

традиционных для народов, проживающих на территории Иркутской области 

и России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-
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ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и 

потребностей семьи;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культу-

ре;  

- формирование у обучающихся привлекательного и интересного образа края, 

способствующее их мотивации на познание родного края;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательностии эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

- становление гражданских качеств личности на основе демократических цен-

ностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального об-

щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и об-

разу жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим членам семьи;  

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов  

России, семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи.  
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся в МБОУ г. Иркутска 

СОШ №57 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых наци-

ональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции, обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

направление ценности 

Гражданско-

патриотическое вос

питание 

любовь к России, своему народу, своему краю; служе-

ние Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества 

Нравственное и ду

ховное воспитание  

 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение достоинства человека, равнопра-

вие, ответственность и чувство долга; забота и по-

мощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и ду-

ховная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика.  

 

Воспитание поло

жительного отно

шения к труду и 

творчеству 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчи-

вость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, актив-

ная жизненная позиция, самореализация в профессии.  

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуаль-

ная деятельность, интеллектуальное развитие лично-

сти, знание, общество знаний.  

 

Здоровье сберегаю

щее воспитание  

 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоро-

вый образ жизни, здоровье сберегающие технологии, 

физическая культура и спорт.  

 

Социокультурное и 

медиа культурное 

воспитание  

 

миролюбие, гражданское согласие, социальное парт-

нерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консо-

лидация общества; поликультурный мир моей малой 

Родины.  

 

Культуротворческое красота; гармония; эстетическое развитие, самовыра-
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и эстетическое вос

питание  

 

жение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций.  

 

Правовое воспита

ние и культура без

опасности  

 

правовая культура, права и обязанности человека, сво-

бода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение 

в природной и техногенной среде.  

 

Воспитание семей

ных ценностей  

 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о стар-

ших и младших.  

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры  

 

русский язык, языки народов России, культура обще-

ния, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову, как к поступку, про-

дуктивное и безопасное общение.  

 

Экологическое вос

питание 

 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; бе-

режное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об окружаю-

щей среде, домашних животных.  

 
 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-

чественных духовных, нравственных и культурных традиций, в том числе 

народов, проживавших на территории Челябинской области.  

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

- ценностные представления о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, умение 

находить на политической карте Российской Федерации 

местонахождения столицы России – город Москва;  

- первоначальные нравственные представления о долге, 

чести и достоинстве в контексте отношения к Отече-

ству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устрой-

стве Российского государства и Иркутской области, ее 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших за-

конах государства;  

- представления о символах государства – флаге, гербе 
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России, о флаге и гербе Иркутской области, муници-

пального района, в котором находится общеобразова-

тельная организация;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Феде-

рации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация;  

- уважительное отношение к русскому языку как госу-

дарственному, языку межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему языку и культуре, а 

также национальному языку и культуре;  

- первоначальные представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

- представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам Ро-

дины.  

У младших школьников расширяется точка зре-

ния на регион: от родного дома к ближайшей округе и 

Иркутской области в целом. Надо показывать младшим 

школьникам родной край, город (село) через объекты, 

близкие детям: их дом, улицу, ближайший парк, речку; 

доступные непосредственному восприятию школьников 

этого возраста объекты регионального, российского и 

мирового значения. Обучающиеся должны получить 

простейшую информацию о географии края, о жизни 

родного края в прошлом и настоящем, сведения о зна-

менитых гражданах края (города, села). Учеников в 

начальной школе необходимо вооружать и навыками 

жизни в городе.  

 

Нравственное и ду

ховное воспитание 

 

- первоначальные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, нрав-

ственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

- первоначальные представления о значении религиоз-

ной культуры в жизни человека и общества, связи рели-

гиозных культур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести и вероиспо-

ведания, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства и Иркутской области, в истории и 

культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях 
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народов России, этнокультурных традиций народов, 

проживающих на территории Иркутской области;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России, в том 

числе проживающих на территории Иркутской области;  

- знание и выполнение правил поведения в общеобразо-

вательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелатель-

ное отношение к сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной под-

держке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризни-

чать, не быть упрямым; - умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телеви-

зионных передач.  

 

Воспитание поло

жительного отно

шения к труду и 

творчеству 

 

- первоначальные представления о нравственных осно-

вах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстни-

ков;  

- элементарные представления о профессиях родного 

края;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;  

- элементарные представления о современной экономи-

ке ведущих промышленных предприятий родного края;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последова-

тельность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, тру-

да других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

-  отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей.  
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Интеллектуальное 

воспитание 

 

- первоначальные представления о возможностях ин-

теллектуальной деятельности, о ее значении для разви-

тия личности и общества, научные центры Иркутской 

области, установление связи между традициями народа 

и хозяйственной деятельностью региона;  

- представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве со-

временного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в 

развитии современного производства, в жизни человека 

и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и 

производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценно-

сти и безопасности современного информационного 

пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий жителей родно-

го края;  

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

 

Здоровье сберегаю

щее воспитание 

- первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его значения для полноцен-

ной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре 

здорового образа жизни на примере позитивных прак-

тик родного края;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, 

использования здоровье сберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории мирового, россий-

ского спорта и спорта родного края, уважение к 

спортсменам;  
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- отрицательное отношение к употреблению психоак-

тивных веществ, к курению и алкоголю, избытку ком-

пьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий упо-

требления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидаль-

ных мыслей.   

Социокультурное и 

медиа культурное 

воспитание 

- первоначальное понимание значений понятий «миро-

любие», «гражданское согласие», «социальное партнер-

ство», важности этих явлений для жизни и развития че-

ловека, сохранения мира в семье, обществе, государ-

стве;  

- первоначальное понимание значений понятий «соци-

альная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре-

мизм», «терроризм», «фанатизм», формирование нега-

тивного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогическо-

го общения;  

- первичный опыт социального партнерства и меж по-

коленного диалога;  

- первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для органи-

зации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения на примере пространства родного 

края.  

Культуротворческое 

и эстетическое вос

питание 

- первоначальные представления об эстетических идеа-

лах и ценностях, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художествен-

ными промыслами, об истории, укладе жизни, традици-

ях, обычаях своего народа, располагать азбучными све-

дениями о культуре этнических общностей России, и в 

частности – культуре детей, посещающих их класс, 

школу;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культу-

росозидания, направленные на приобщение к достиже-

ниям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей;  

- способность формулировать собственные эстетиче-

ские предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте че-

ловека;  
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- формирование эстетических идеалов, чувства пре-

красного;  

- умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов Рос-

сии, о памятниках культуры Иркутской области, своего 

города, села, края;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

 

Правовое воспита

ние и культура без

опасности 

- элементарные представления об институтах граждан-

ского общества, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении;  

- первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека;  

- элементарные представления о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, шко-

лы, семьи, своего села, города и Иркутской области;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в клас-

се, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей;  

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, 

на отдыхе, городской среде, понимание необходимости 

их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной 

безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компь-

ютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы.  

 

Воспитание семей

ных ценностей 

- первоначальные представления о семье как социаль-

ном институте, о роли семьи в жизни человека и обще-

ства;  

- знание правил поведение в семье, понимание необхо-

димости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанно-

стях членов семьи;  
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- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии 

семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

- первоначальные представления о значении общения 

для жизни человека, развития личности, успешной уче-

бы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бес-

конфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к 

слову, как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Ин-

тернете;  

- ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире;  

- элементарные представления о современных техноло-

гиях коммуникации, особенностях вербального и не-

вербального общения в различных культурах жителей 

Иркутской области;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

в том числе на территории Иркутской области.  

 

Экологическое вос

питание:  

 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе родного края;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жиз-

ни, природным богатствам Иркутской области;  

- первоначальные знания о растениях и животных Ир-

кутской области, Красной книге Иркутской области, 

народном календаре народов родного края;  

- элементарный опыт природоохранительной деятель-

ности, к охране природы и природных богатств Иркут-

ской области, природоохраняемые территории нашего 

края;  

- бережное отношение к растениям и животным, знание 

заповедников, заказников, национальных парков Ир-

кутской области;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологи-

ческой культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического 

компонента в проектной и учебно-исследовательской 
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деятельности, других формах образовательной деятель-

ности;  

- элементарные знания законодательства в области за-

щиты окружающей среды. 

 

 

Виды деятельности и формы работы с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

виды деятельности формы работы ответственные 

Первоначальные представ-

ления о Конституции Рос-

сийской Федерации, знако-

мятся с государственной 

символикой  – Гербом, Фла-

гом Российской Федерации, 

гербом и флагом Иркутской 

области  и города Иркутска 

-работа с плакатами, картинами;  

-беседы, чтение книг, изучение 

основных и вариативных учебных 

дисциплин;  

-конкурсы и викторины правовой 

направленности;  

-выставки творческих работ пра-

вовой направленности;   

Учителя 

 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России 

и Иркутской  

области, жизнью замеча-

тельных людей, явивших 

примеры гражданского слу-

жения, исполнения  

патриотического долга, с 

 обязанностями граж-

данина  в  мирное

 и  

военное время  

-беседы, встречи, экскурсии по 

историческим и памятным местам 

города и области;  

-сюжетно - ролевые игры и лите-

ратурно-музыкальные композиции 

гражданского и историко - патри-

отического содержания;  

-просмотры кинофильмов граж-

данско-патриотической направ-

ленности;  

-участие в социальных акциях, по-

священных памяти участников и 

тружеников тыла во времена Ве-

ликой Отечественной войны, в 

общественном движении «Бес-

смертный полк»;  

- участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, зна-

комство с биографиями выпуск-

ников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма;  

-музейные уроки «История школы 

– история страны»,  

-оформление стенда «Наши вы-

пускники»,   

«Лица наших земляков»;  

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 
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-участие в школьных социально-

значимых проектах и мероприяти-

ях по поддержке ветеранов войн и 

участников военных конфликтов;  

- участие в образовательных про-

граммах и проектах, направлен-

ных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошло-

му и настоящему нашей страны и 

Челябинской области (в рамках 

деятельности школьного музея);   

Знакомятся  с  исто-

рией и культурой  род-

ного края, народным творче-

ством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России  и Иркутской об-

ласти  

- беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творче-

ские конкурсы, фестивали, празд-

ники, экскурсии, путешествия, 

«День толерантности», творческие 

выставки  

 

Учителя 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны и родного края 

содержанием и значением 

государственных праздников  

- беседы, проведение классных ча-

сов, просмотр учебных фильмов, 

участие в подготовке и проведе-

нии мероприятий «Масленица», 

«День народного единства», 

«День героев Отечества», «День 

Победы», общешкольных  посвя-

щенных государственным празд-

никам; 

Учителя  

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и граждан-

ской направленности  

- участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встречи с 

их представителями  

-акции «Голубь мира», «Старость 

в радость»;  

- встречи с ветеранами и военно-

служащими, участие в социальны 

акциях, посвященных памяти 

участников и тружеников тыла во 

времена Великой Отечественной 

войны, в том числе общественном 

движении «Бессмертный полк»;  

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 



190 

 

Получают первоначальный 

опыт межкультурной ком-

муникации с детьми и взрос-

лыми – представителями 

разных народов России, зна-

комятся с особенностями их 

культур и образа жизни  

-классные часы «Что такое толе-

рантность», «Знакомьтесь: в объ-

ективе народы нашей страны»  

-беседы, народные игры, органи-

зация и проведение национально 

культурных праздников, разучи-

вание народных подвижных игр 

на прогулках;  

-экскурсии по историческим и па-

мятным местам города, области, 

страны;  

- проекты, направленных на изу-

чение истории своей семьи в кон-

тексте значимых событий истории 

родного края, страны.  

Учителя 

 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

виды деятельности формы работы ответственные 

Получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных мо-

ральных нормах российских 

народов, в том числе с ис-

пользованием примеров из 

жизни народов, населявших и 

населяющих территорию Ир-

кутской области.  

- урочная деятельность (все пред-

меты учебного плана);  

-беседы, экскурсии, заочные путе-

шествия,  

-участие в творческой деятельно-

сти, такой как театральные поста-

новки «Нравственный театр», лите-

ратурно музыкальные композиции, 

художественные выставки, этно-

культурные фестивали народного 

творчества, Дни толерантности и 

другие мероприятия, отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России и родного края.  

-посещение музеев и выставок, ме-

роприятий посвященных праздно-

ванию народных праздников и об-

рядов жителей Иркутской области;  

Учителя 

 

Формируют представления о 

нормах морально - нрав-

ственного поведения  

Классные часы: «Добрые и недоб-

рые дела», «Правда и ложь», «Как 

научиться жить в мире людей», 

«Доброта, как солнышко», «В 

дружбе сила».  

-игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ро-

Учителя 
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левого нравственного взаимодей-

ствия и реализация  

Знакомятся с основными пра-

вилами поведения в школе, 

общественных местах, в том 

числе этнокультурных тради-

ций народов, проживающих 

на территории Иркутской об-

ласти  

-беседы, классные часы;  

-просмотр учебных фильмов;  

-наблюдение и обсуждение в педа-

гогически организованной ситуа-

ции поступков, поведения разных 

людей;  

-посещение музеев  и выставок 

(Городской картинной галереи, 

Детской картиной галереи);  

-мероприятия, посвященные народ-

ным праздникам «Масленица».  

Учителя 

 

Освоение:  

- первоначального опыта 

нравственных взаимоотно-

шений в коллективе класса и 

образовательной организации  

–навыков вежливого, привет-

ливого, внимательного отно-

шения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, 

взрослым, обучаются друж-

ной игре, взаимной поддерж-

ке. Участие в коллективных 

играх, приобретают опыт 

совместной деятельности. 

-беседы, классные часы;  

-социальные проекты класса и шко-

лы, шефство над младшими клас-

сами;  

- коллективные игры на прогулке;  

-совместные агитбригады по  прави-

лам  поведения и общения «Азбука 

безопасности»;  

-театрализованные представления;  

-организация игровых прогулок, ра-

зучивание совместных игр, сотруд-

ничество с обучающимися старших 

классов. 

Учителя 

 

Посильное участие в  делах 

благотворительности, мило-

сердия,   в оказании по-

мощи  нуждающимся,  

заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

-общешкольные акции «Старость в 

радость», «Забота», «Меньшие бра-

тья»,  

-проект «Подари тепло души» (по-

мощь детям школы, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации). 

Учителя 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Виды деятельности формы работы ответственные 

Первоначальные представле-

ния о роли труда и значении 

творчества в жизни человека 

и общества в процессе изу-

чения учебных предметов, 

курсов и проведения вне-

урочных мероприятий.  

-обучение в рамках учебных пред-

метов «Окружающий мир» и «Тех-

нология»,  

- Классные часы, беседы «Мир мо-

их интересов», «Все работы хороши 

- выбирай на вкус», «Трудовая ро-

дословная моей семьи», «О профес-

Учителя 
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Элементарные представления 

о современной инновационной 

экономике – экономике зна-

ний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных ме-

роприятий, выполнения учеб-

но-исследовательских проек-

тов.  

сиях разных, нужных и важных»  

- встречи с представителями разных 

профессий (родителями и выпуск-

никами)  

- Привлечение к занятиям в круж-

ках и спортивных секциях в школе 

и учреждениях дополнительного 

образования.  

 - проекты «Все профессии важны, 

все профессии нужны», «Город ма-

стеров», спортивно-познавательная 

игра «Кем быть»  

- экскурсии вкультурные учрежде-

ния города  

- конкурсы рисунков и сочинений 

«Профессии моих родителей», пре-

зентаций «Трудовая династия 

нашей семьи» и др.  

- выставки творческих работ «Город 

мастеров», костюмированные кар-

навалы профессий, экскурсии в Го-

род Профессий «Талантика», вы-

полнение проектов в рамках вне-

урочной деятельности 

Учителя 

 

Знакомство с различными ви-

дами труда, профессиями сво-

его края.  

Знакомство с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и прародите-

лей  

 

Приобретение опыта уважи-

тельного и творческого от-

ношения к учебному труду  

- презентации учебных и творче-

ских достижений, выставки Порт-

фолио;  

- Праздник «Союз ума, добра и 

красоты»  

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

Освоение навыков творче-

ского применения знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов на прак-

тике  

разработка и реализация различ-

ных проектов (в рамках предмета 

«Технология»), реализация творче-

ских проектов в рамках курсов 

внеурочной деятельности «Основы 

проектной деятельности», участие 

в городских конкурсах «Поющий 

город», «Души исполненный по-

лет», участие в муниципальных, 

региональных, Всероссийских 

конкурсах изобразительного ис-

кусства. Участие в конкурсах ин-

теллектуальной направленности 

«Мой первый доклад»; «Русский 

медвежонок», «Кенгуру»  

Учителя 
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Приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно -

полезной деятельности, дру-

гих социальных институтов  

-природоохранительная деятель-

ность, реализация экологических 

школьных проектов «Добрая зима», 

«Новый год у ворот»; трудовые ак-

ции «Уют», «Чистый город», 

«Школьная клумба». Организация 

дежурства в классе; серии классных 

часов. 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

Приобретение умения  и  

навыки   самообслуживания 

в школе  

и дома, бережного отноше-

ния к имуществу школы и 

уходу за ним  

Деятельность классных советов са-

моуправления, трудовые операции 

«Уют», «Чистый город», «Школь-

ная клумба». Организация дежур-

ства в классе; серии классных ча-

сов; организация дежурства по 

классу и школе; общешкольные ли-

нейки, праздники.  

Учителя 

 

 

Интеллектуальное воспитание:  

Виды деятельности  формы работы  ответствен

ные 

Первоначальные представле-

ния о роли знаний, интеллек-

туального труда и творчества 

в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных 

предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности и проведе-

ния воспитательных меро-

приятий  

-общешкольные предметные олимпи-

ады и общественные смотры знаний, 

деятельность детских научных сооб-

ществ, творческих лабораторий,  

-чествование призеров и победите-

лей общешкольных, городских (рай-

онных) и областных предметных 

олимпиад и конкурсов на празднике 

«За честь школы»;  

-фестивали творческих и научно-

исследовательских проектов;  

Учителя 

 

Элементарные представле-

ния о возможностях интел-

лектуальной деятельности и 

направлениях развития лич-

ности  

-деятельность  организаций 

 дополнительного образования 

детей  и проведение  пред-

метных  декад,  проведение 

интеллектуальных марафонов и т. д.  

Учителя 

 

Получают первоначальные 

представления о значимости 

образовании и интеллекту-

альном развитии как общече-

ловеческой ценности  в  про-

цессе учебной и внеурочной 

-в процессе учебной и внеурочной 

деятельности выполнения учебно-

исследовательских проектов  

Учителя 

Педагоги 

дополни-

тельного об-

разования 
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деятельности  

 

Здоровьесберегающее воспитание:  

Виды деятельности  Формы работы  Ответственные 

Получают первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духов-

ном и нравственном здоро-

вье, о природных возможно-

стях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жиз-

ни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности  

Классные часы по темам ЗОЖ «Че-

ловек и его здоровье»,  

«Вредные   тучки   и   полезные 

оживлялки»,  

«Гигиена тела», «Полезные  и вредные привычки»,  

«Путешествие в страну не болей-

ка!».  

-выступление агитбригады волон-

теров;   

-профилактические беседы меди-

цинских кураторов;  

-Уроки Здоровья, Декады ЗОЖ, ак-

ции;  

-конкурсы презентаций «Здоровый 

образ жизни»  

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители 

Участвуют в пропаганде 

здорового образа жизни  

-беседы, тематические игры, теат-

рализованные представления (кон-

курсы агитбригад по ЗОЖ – «Мы за 

Здоровый образ жизни!», «Азбука 

безопасности»;  

- проектная деятельность;  

-конкурс «На лучшую организацию 

питания» городского и областного 

уровней и другие конкурсные тра-

диционные мероприятия своего 

края.  

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители 

Учатся организовывать пра-

вильный режим занятий фи-

зической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здо-

рового питания, режим дня, 

учебы и отдыха  

классные часы по темам ЗОЖ 

«Здоровое меню. Злые продукты», 

«Напитки: полезные и вредные для 

здоровья», «Что такое полноцен-

ный отдых. Как правильно прове-

сти выходные».  

-выступление агитбригады волон-

теров;  

-профилактические беседы меди-

цинских кураторов;  

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители 
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-Уроки Здоровья, Декады ЗОЖ, ак-

ции;  

-конкурсы презентаций «Здоровый 

образ жизни»  

Учатся организовывать пра-

вильный режим занятий фи-

зической культурой, спор-

том, туризмом, рацион здо-

рового питания, режим дня, 

учебы и отдыха  

-участие в дежурстве по школе;  

- классные часы, беседы на темы 

«Правильное питание», « Режим 

дня» и др.;  

Учителя 

 

Получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи по-

страдавшим  

-беседы медицинских кураторов, 

уроки-практикумы по оказанию 

элементарной первой доврачебной 

помощи;  

-игра «Зарничка » («Окажи первую 

помощь»)  

Медицинский 

работник 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители 

Получают представление о 

возможном негативном вли-

янии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здо-

ровье человека, в том числе 

об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозави-

симости, игромании, табако-

курении, интернет- зависи-

мости  

-классные часы по теме «Злой вол-

шебник табак»,  

«Невидимые враги человека, кото-

рые мешаю тему жить», «Напитки: 

полезные и вредные для здоровья»;  

-профилактические беседы школь-

ного педагога-психолога («Причи-

на детской агрессии», «Первые 

признаки переходного возраста», 

«Я- есть.» и др.; -круглые столы 

«Взрослые и дети» (обсуждение 

вопросов ЗОЖ, волнующих роди-

телей и детей); - выступления агит-

бригад по теме «Мы за ЗОЖ!»  

Медицинский 

работник 

Педагог-

психолог 

Инспектор ПДН 

Социальный пе-

дагог 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители 

Участвуют в проектах и ме-

роприятиях, направленных 

на воспитание ответственно-

го отношения к своему здо-

ровью, профилактику воз-

никновения вредных привы-

чек, различных форм асоци-

ального поведения, оказы-

вающих отрицательное воз-

действие на здоровье чело-

века  

-беседы с медицинскими работни-

ками, наркологом, сотрудниками 

правоохранительных органов, пе-

дагогом- психологом;  

-проведение Дней здоровья, Уро-

ков здоровья, общешкольных лине-

ек с, выступление агитбригад по 

ЗОЖ, - олимпиады, конкурсы и пр.  
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Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, фи-

зическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены  

-выполнение учебно-

исследовательских проектов в рам-

ках урочной и внеурочной деятель-

ности;  

-оформление выставок, реализация 

проектов,  

-оформление газет к месячнику 

здоровья.  

Учителя 

 

Регулярно занимаются физи-

ческой культурой и спортом 

(в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздо-

ровительных лагерях и лаге-

рях отдыха), активно участ-

вуют в школьных спортив-

ных мероприятиях, соревно-

ваниях  

-организация и проведение спор-

тивных соревнований, «Малых 

олимпийских игр», турниров (чем-

пионатов) по пионерболу, атлетике, 

шахматам и шашкам; спортивных 

эстафет «Веселые старты» (с обу-

чающимися, родителями); соревно-

ваний «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Самый спортивный 

класс»;  

-организация курса внеурочной де-

ятельности «Подвижные игры»  

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Учителя 

Родители (за-

конные пред-

ставители 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

виды деятельности  формы работы  ответствен

ные 

Получают  первоначальное 

представление о значении 

понятий  

«миролюбие», «гражданское 

согласие»,  

«социальное партнерство», 

осознают важности этих яв-

лений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве  

-изучение учебных предметов 

«Окружающий мир»,  

«Литературное чтение»;  

-участие в организации и проведе-

нии государственных и школьных 

праздников «День толерантности», 

«День единства», «День  

Конституции»,   

-проектная деятельность.  

Зам дирек-

тора по 

воспита-

тельной ра-

боте 

Учителя 

Родители 

(законные 

представи-

тели 

Приобретают элементарный 

опыт межкультурного, меж-

национального, межконфес-

сионального сотрудничества, 

диалогического общения  

-встречи с представителями различ-

ных традиционных конфессий, эт-

нических групп; -экскурсионные по-

ездки;  

-выполнение проектов социокуль-

турной направленности, отражаю-

щих культурное разнообразие наро-

дов, проживающих на территории 

родного края, России; -проведение 

Дня толерантности;  

Учителя 

Родители 

(законные 

представи-

тели) 
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Фото-кросс «Мы разные, но мы вме-

сте!»  

-Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!»  

Приобретают первичный 

опыт социального партнер-

ства и межпоколенного диа-

лога  

-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских организаций;  

-участие в круглом столе «Взрослые 

и дети» (вопрос адаптации).  

-праздники «День матери», «Масле-

ница»  

Учителя 

Родители 

(законные 

представи-

тели) 

Моделируют (в виде презен-

таций, описаний, фото и ви-

деоматериалов и др.) различ-

ные ситуации, имитирующие 

социальные отношения  

в семье, школе и обществе  

-выполнение ролевых проектов  

-классные часы с обсуждением про-

блемных ситуаций «Сделай пра-

вильный выбор».  

Учителя 

 

Принимают посильное уча-

стие в разработке и реализа-

ции разовых мероприятий 

или программ  

добровольческой, социально-

значимой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной про-

блемы конкретного человека 

проживающего рядом с тер-

риторией школы, класса  

-реализация благотворительного 

проекта «Забота»,  

«Старость в радость»;  

-оказание помощи детям школы, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации  

Учителя 

Родители 

(законные 

представи-

тели 

Приобретают первичные 

навыки использования ин-

формационной среды, теле-

коммуникационных техноло-

гий для организации меж-

культурного сотрудничества, 

культурного взаимообогаще-

ния  

-экскурсии в музеи; выставки наци-

онального творчества;  

-конкурсы патриотической направ-

ленности;  

-в рамках урочной и внеурочной де-

ятельности;  

-проектная деятельность;  

-участие в работе школьного само-

управления.  

Учителя 

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности Формы работы Ответственные 
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Получают элементар-

ные представления об 

эстетических идеалах 

и художественных 

ценностях культур 

народов России и Ир-

кутской области 

-изучение учебных 

предметов «Окружаю-

щий мир», «музыка», 

«Изобразительное искус-

ство», «Технология») 

-встречи с представите-

лями творческих профес-

сий, экскурсии на худо-

жественные производ-

ства (Городская картин-

ная галерея, Детская кар-

тинная галерея), к па-

мятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и пар-

ковых ансамблей, зна-

комство с лучшими про-

изведениями искусства в 

музеях, 

на выставках, по репро-

дукциям, учебным филь-

мам; 

Учителя 

Родители (законные 

представители 

Знакомятся с эстетиче-

скими идеалами, тра-

дициями художествен-

ной культуры родного 

края, с фольклором и 

народными художе-

ственными промысла-

ми, об истории, укладе 

жизни, традициях, 

обычаях своего народа, 

о культуре этнических 

общностей России, и в 

частности - культуре 

детей, посещающих 

класс, школу 

-экскурсионно- краевед-

ческая деятельность; 

-внеклассные мероприя-

тия (конкурс рисунков 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!»); 

-посещение концертов 

ансамбля народных ин-

струментов «Калинуш-

ка», баянистов «Баян-

позитив» 

- театрализованные 

народные ярмарки, фе-

стивали народного твор-

чества, тематические, 

встречи с представите-

лями различных этниче-

ских диаспор, историка-

Учителя 

Родители (законные 

представители) 
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ми, этнографами, деяте-

лями культуры и искус-

ства и т.д. 

Осваивают навыки ви-

деть прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает обу-

чающихся в простран-

стве образовательной 

организации и дома, 

сельском и городском 

ландшафте, в природе в 

разное время суток и 

года, в различную по-

году; - развивают уме-

ния понимать красоту 

окружающего мира че-

рез художественные 

образы 

-разучивание стихотво-

рений в рамках предмета 

«Литературное чтение», 

общешкольного конкур-

са чтецов 

«Я люблю тебя, Россия», 

-знакомство с картинами 

русских художников; 

-участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов художественных 

фильмов о природе, го-

родских и сельских 

ландшафтах; 

-проведение Дня земли 

(конкурсы плакатов, ри-

сунков, сочинений, по 

теме «Берегите Землю!») 

Учителя 

 

Осваивают навыки ви-

деть прекрасное в по-

ведении, отношениях и 

труде людей, развива-

ют умения различать 

добро и зло, красивое 

и безобразное, плохое 

и хорошее, созида-

тельное и разруши-

тельное 

-знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства; -организация 

мастер-классов с при-

глашением специали-

стов, наблюдение за их 

работой; 

-участие в беседах «Кра-

сивые и некрасивые по-

ступки», 

«Чем красивы люди во-

круг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, 

телевизионных переда-

чах, компьютерных иг-

рах и т. д. 

Учителя 

Родители (законные 

представители 

Получают первичный 

опыт самореализации в 

-уроки художе-

ственного труда 

Учителя 

Руководители кружков 
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различных видах твор-

ческой деятельности, 

выражения себя в до-

ступных видах и фор-

мах художественного 

творчества 

(«Технология»), 

школьные курсы 

внеурочной дея-

тельности «Умелые 

ручки». 

-участие в городских 

творческих конкурсах, 

детских фестивалях ис-

кусств («Души испол-

ненный полет», 

«Поющий город»), кон-

курсах изобразительного 

искусства; 

-творческие вечера, 

народные праздники – 

«Рождество», 

«Масленица», «Покров-

ская ярмарка»; 

- соревнования по наци-

ональным видам спорта 

и народным играм в рам-

ках «Масленицы» и т.п; 

-проведение совмест-

но с родителями (за-

конными представи-

телями) выставок се-

мейного художе-

ственного творчества 

«Город мастеров», 

праздника «День ма-

тери», к 8 Марта; 

-экскурсионно-

краеведческая дея-

тельность 

Родители (закон-

ные представители 

Получают элементар-

ные представления о 

национальном ко-

стюме народов Юж-

ного Урала и о стиле 

одежды как способе 

-проведение праздников 

«День толерантности» 

-беседы в рамках курсов 

внеурочной деятельно-

сти 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 
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выражения душевно-

го состояния челове-

ка; 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

Виды деятельности Формы работы Ответственные 

Получают элементарные 

представления о поли-

тическом устройстве 

России, Иркутской об-

ласти и муниципалитета 

образовательной орга-

низации, об институтах 

гражданского  обще-

ства, о законах страны, 

о возможностях участия 

граждан в  обществен-

ном управлении, о вер-

ховенстве закона и по-

требности  в правопо-

рядке, 

общественном согласии 

-изучение учебных пред-

метов «Окружающий 

мир; 

-беседы, тематические 

классные часы, экскур-

сии и встречи с предста-

вителями органов госу-

дарственной власти, 

ПДН, ГИБДД, обще-

ственными деятелями; 

 

Учителя 

Родители (законные 

представители), 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН, ГИБДД 

Получают  первона-

чальные представления 

о правах, свободах и 

обязанностях человека. 

-беседы, тематические 

классные часы, участие в 

школьных органах само-

управления; 

-выступление агитбри-

гад; 

-участие в работе школь-

ного самоуправления (ак-

ции, викторины, защита 

проектов). 

Зам директора по воспи-

тательной работе 

Учителя 

Учитель музыки 

Родители (законные 

представители) 

Получают элементар-

ный опыт ответствен-

ного социального пове-

дения, реализации прав 

гражданина 

-знакомство с деятельно-

стью детско-юношеских 

движений, организаций, 

сообществ, посильное 

участие в социальных 

проектах («Я – гражда-
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нин России») и акциях 

(«Голубь мира»,  

«Меньшие братья», «По-

дари тепло  души», «Ми-

лосердие», «Сотвори 

доброе дело»  и меро-

приятиях, проводимых 

детско-юношескими ор-

ганизациями (рейды, 

проекты, акции и др.); 

Получают первона-

чальный опыт обще-

ственного самоуправ-

ления в рамках участия 

в школьных органах 

самоуправления; кон-

тролируют выполнение 

основных прав и обя-

занностей; обеспечи-

вают защиту прав на 

всех уровнях управле-

ния школой 

«Классные пятиминут-

ки» по решению вопро-

сов, связанных с под-

держанием порядка, де-

журства и работы в шко-

ле, дисциплины, самооб-

служивания; 

-участие в принятии ре-

шений руководства обра-

зовательной организаци-

ей (общешкольные орга-

низационные линейки); 

-участие в  работе 

 школьного  само-

управления («День 

самоуправления», «Дело-

вая игра «Выборы Прези-

дента») -дежурство  по 

классу, школе 

Учителя 

 

Получают элементарные 

представления об ин-

формационной безопас-

ности, о 

девиантном и делин-

квентном поведении, о 

влиянии  на безопас-

ность детей отдельных 

молодежных субкультур 

- беседы, тематические 

классные часы, встречи с 

представителями орга-

нов государственной 

власти, общественными 

деятелями, специалиста-

ми и др.; 

-межведомственные ак-

ции «Защита», «Подро-

сток»; 

-профилактические бесе-

ды с наркологом, педаго-

Учителя 

Родители (законные 

представители), 

Социальный педагог 
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гом- психологом; 

-уроки медиабезопасно-

сти 

Получают первоначаль-

ные представления о 

правилах безопасного 

поведения в школе, се-

мье, на улице, обще-

ственных местах 

-изучение учебного 

предмета «Окружающий 

мир» («Связь человека и 

мира»); 

-беседы, тематические 

классные часы, проведе-

ние инструктажей по ТБ 

и ПДД; 

-проведение игр по осно-

вам безопасности; 

- участие в районных, 

городских  и  областных  

конкурса  по безопасно-

сти «Сам себе спаса-

тель», «Дорога и дети», 

«Зеленая волна». 

Учителя 

Родители (законные 

представители), 

Инспектор ГИБДД 

 

Воспитание семейных ценностей 

Виды деятельности Формы работы Ответственные 

Получают  элементарные 

представления о семье 

как социальном инсти-

туте, о роли семьи в 

жизни человека и об-

щества 

-изучение учебных пред-

метов  «Окружающий 

 мир», 

«Литературное чтение»; 

-беседы, тематические 

классные часы, встречи 

с представителями орга-

нов государственной 

власти, общественными 

деятелями и др. 

Учителя 
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Получают первона-

чальные представления 

о семейных ценностях 

традициях, культуре 

семейной жизни, этике 

и психологии семей-

ных отношений, осно-

ванных на традицион-

ных семейных ценно-

стях народов России, 

нравственных взаимо-

отношениях в семье 

-беседы, тематические 

классные часы, проведе-

ние школьно-семейных 

праздников (к Дню по-

жилого человека, Дню 

матери, 8 Марта); 

-выполнение проектов 

«История моей семьи», 

«Наши семейные тради-

ции», «История моей се-

мьи в истории страны», 

«Наши семейные релик-

вии» 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 

Расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье -проведение открытых 

семейных праздников - 

День именинников, ко 

Дню пожилого человека, 

Дню Матери, Междуна-

родному женскому дню, 

Масленице и др.; 

-выполнение совместно с 

родителями (законными 

представителями) презен-

таций, творческих    про-

ектов: 

«Профессии моих роди-

телей», «Как мы  отдыха-

ем», 

«Мой папа в армии слу-

жил» и др.; 

- проведение мероприя-

тий, раскрывающих ис-

торию семьи, воспиты-

вающих уважение   к   

старшему поколению, 

укрепляющих преем-

ственность между поко-

лениями: «Нравственный   

театр», «Минута славы», 

«День толерантности», 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 
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«Папа, мама, я - спортив-

ная семья», 

«В мире увлечений» и 

др.; 

Участвуют в школьных 

программах и проектах, 

направленных на повы-

шение 

авторитета семейных 

отношений, на развитие 

диалога поколений 

-детско-родительские 

школьные спортивные   и 

культурные мероприятия 

(«Мама, папа, я - спор-

тивная семья», об-

щешкольные концерты   к   

Дню   матери, Дню 8 

Марта, к дню Победы; 

-дни национально-

культурных традиций 

семей); 

- выставки поделок, сде-

ланных руками родите-

лей. 

-благотворительные ак-

ции «Забота», «Старость 

вы радость». 

-детско-родительские 

школьные спортивные и 

культурные мероприятия 

(выезды за город, походы 

в цирк, кино и др.); 

-совместное благо-

устройство школы и ее 

территории; 

Учителя, учителя физи-

ческой культуры 

Родители (законные 

представители) 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

Виды деятельности Формы работы Ответственные 

Получают первона-

чальные представления 

о значении общения 

для жизни человека, 

развития личности, 

успешной учебы, пра-

-изучение учебных пред-

метов «Окружающий

 мир», 

«Литературное чтение», 

курсов внеурочной дея-

тельности. 

Учителя 
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вилах эффективного, 

бесконфликтного, без-

опасного общения в 

классе, школе, семье, 

со сверстниками, стар-

шими и младшими 

-беседы, тематические 

классные часы, встречи 

со специалистами и др. 

Развивают свои речевые 
способности, осваивают 
азы 

риторической компе-

тентности 

-изучение учебных пред-

метов  «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

- реализация курсов вне-

урочной деятельности 

«Досуговое общение», 

«Мой мир», «Школа раз-

вития речи» 

-участие в школьном 

конкурсе чтецов «Я 

люблю тебя, Россия» -

защита презентаций, вы-

полненных проектов 

Зам директора по воспи-

тательной работе 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 

Участвуют в развитии 

школьных средств мас-

совой информации 

-выпускают тематиче-

ские настенные газеты о 

жизни класса, школы. 

-информирование о рабо-

те класса и школы через 

школьный сайт; 

-оформление школьного 

информационного стенда 

по заданной теме. 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 

Получают первона-

чальные представления 

о безопасном общении 

в интернете, о совре-

менных технологиях 

коммуникации; 

получают первоначаль-

ные представления о 
ценности и возможно-

стях родного языка, об 
истории родного языка, 
его 

особенностях и месте в 

-беседы, тематические 

классные часы; 

- реализация курсов вне-

урочной деятельности 

«Мой мир», 

«Основы информацион-

ной культуры школьни-

ков» 

-встречи со специали-

стами; 

-уроки медиабезопасно-

сти; 

Учителя 
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мире -изучение учебных пред-

метов «Русский язык», 

«Литературное чтение» 

(раскрытие воспитатель-

ного потенциала русско-

го  языка,  разви-

тие внимание к слову и 

чувству ответственности 

за сказанное); 

-организация Дня род-

ного языка, акции «Бе-

регите родной язык!» 

Осваивают элементар-

ные навык межкуль-

турной коммуникации, 

общаются со сверстни-

ками –представителями 

разных 

народов, знакомятся с 
особенностями их язы-
ка, культуры и образа 
жизни, 

выделяют особенности 
вербального и невер-
бального общения в 
различных культурах 
родного края 

-беседы, проведение 

народных игр на прогул-

ках, организация и про-

ведение национально-

культурных праздников 

(«Масленица», 

«Покровская ярмарка»); 

-участие в организации и 

проведении Дня родного 

языка, акции «Берегите 

родной язык!»; 

-реализация курса вне-

урочной деятельности 

«Досуговое общение», 

«Школа развития речи». 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 

 

Экологическое воспитание: 

Виды деятельности Формы работы Ответственные 

сваивают элементарные 

представления  о эко-

культурных ценностях, о 

законодательстве в  об-

ласти защиты окружаю-

щей среды, о традициях 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, других 

стран, нормах экологи-

-изучение учебного 

предмета «Окружающий 

мир»; 

-тематические класс-

ные часы, беседы, про-

смотр учебных фильмов, 

участие в акции «Чи-

стый школьный двор»; 

-экологическая акция ко 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 
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ческой этики, об эколо-

гически грамотном вза-

имодействии         чело-

века       с природой 

дню экологии «Берегите 

Землю!» 

-реализация  школьного  проекта  «Добрая  зима», 

«Птичье новоселье»; 

-выставки,  кон-

курсы  рисунков, 

 фотографий, сочинений 

к Дню Земли; 

Получают первона-

чальный опыт эмоци-

онально - чувственно-

го непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологиче-

ски 

грамотного поведения в 

природе 

-экскурсии, прогулки на 

свежем воздухе, путеше-

ствия по родному краю; 

-участвуют в выставке 

домашних питомцев; 

-реализация школьного проекта  «Добрая  зима», 

«Птичье новоселье»; 

-проведение круго-

светки «Здравствуй, 

лето!» 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 

Получают первона-
чальный опыт участия в 
природоохранной 

деятельности 

-экологические акции, 

десанты, высадка расте-

ний на школьной клум-

бе, очистка доступных 

территорий от мусора; 

-подкормка птиц (об-

щешкольные акции 

«Птичья столовая», 

«Птичье новоселье»); 

-участие в создании и 

реализации коллектив-

ных природоохранных 

проектов, посильное 

участие в деятельности 

детско- юношеских ор-

ганизаций; 

-участие в акции 

«Меньшие братья». 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 
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При поддержке шко-
лы усваивают в семье 
позитивные образцы 

взаимодействия с 

природой 

совместно с родителями 

(законными представи-

телями) расширяют опыт 

общения с природой: 

-заботятся   о   живот-

ных (акция «Меньшие 

братья», 

«Птичье новоселье», 

«Птичья столовая») и 

растениях (посадка 

клумб, выращивание 

цветов в классных ком-

натах, забота о школь-

ном участке); 

-участвуют вместе с 

родителями (законны-

ми представителями) в 

экологических меро-

приятиях по месту жи-

тельства 

Родители (законные 

представители), 

Учителя 

Учатся вести эколо-

гически грамотный   

образ   жизни   в шко-

ле, дома, в природной 

и городской среде 

(выбрасывать мусор в 

специально отведен-

ных местах, экономно 

использовать воду, 

электроэнергию, обе-

регать растения и жи-

вотных и т. д.) 

-беседы, тематические 

классные часы; 

-экологические акции; 

-конкурсы плакатов, ри-

сунков, листовок, статей 

на тему «Так делать 

нельзя!»; 

-участие в школьной ак-

ции «Чистый школьный 

дом» 

Учителя 

Родители (законные 

представители) 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стра-

тегии взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой на 

следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педаго-

гических принципов и подходов к воспитанию);  
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспи-

тательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, инте-

грации ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опы-

та и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспи-

тательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность инте-

грировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в кол-

лективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в кон-

тексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен поло-

жительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ре-

сурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способ-

ствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться но-

вые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в 

виде сетевых органов самоуправления - советы детско-родительских активов. 

Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм само-

управления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспита-

тельных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого вза-

имодействия участников образовательной деятельности служит принцип куль-
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туросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях от-

крытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи-

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организа-

ции содержания воспитания младших школьников. 

Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организу-

ется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных тради-

циях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

В содержании Программы - развития, воспитания и социализации обучающих-

ся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в исто-

рии нашей страны, в культурах народов России, народов, в том числе в религи-

озных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные иде-

алы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравствен-

ные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различ-

ных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое со-

держание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспита-

ния, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществля-

ется в процессе их духовно-нравственного развития. При отборе содержания, 

форм и методов реализации программы огромное внимание было уделено ис-

пользованию национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

Принцип амплификации  

– признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного 

развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного раз-

вития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологи-

ческих новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне 

начального общего образования является одновременно и ребенком, и млад-

шим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на пред-

шествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 

право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, облада-
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ющий уникальными возможностями развития и особым набором видов дея-

тельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом ампли-

фикации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны общеобразо-

вательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна 

предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свобод-

ного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. При-

мер – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значи-

мым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. При-

мер как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлек-

сию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность лю-

дей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизнен-

ным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, известных жи-

телей Иркутской области, чей жизненный путь может быть примером для 

подражания.  

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выраже-

на ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально при-

влекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 

они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. Принцип диалогического об

щения 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалоги-

ческое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законны-

ми представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его органи-

зацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного меж-

субъектного общения. Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 
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подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низ-

шему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим че-

ловеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник 

включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при 

ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности со-

гласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей про-

граммы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обя-

занности классных руководителей со всеми участниками образовательных от-

ношений. При отборе конкретного содержания основе делается на использова-

ние национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя ор-

ганизацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучаю-

щихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогиче-

ски определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспита-

тельную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Пони-

мание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспита-

тельных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются 

к содержанию:  

- учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности;  

произведений искусства;  

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России и родного края;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей малой Родины, 

своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей;  

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго-

гически организованных социальных и культурных практик;  
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- других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания обра-

зования в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологиче-

ские знания, отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, обще-

ственно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в ви-

де вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно рас-

крываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школь-

ной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система иде-

алов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью фор-

мирует 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 последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку пер-

вый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представле-

ны в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных ре-

лигий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федера-

ции, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В со-

держании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры ду-

ховной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоя-

щего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В про-

цессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

– совесть, его нравственное самосознание.  
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Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жиз-

недеятельности является носителем важных компонентов формируемой систе-

мы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, челове-

ка. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический фе-

номен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влия-

ний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образова-

ния представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четы-

рех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего го-

довой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделе-

ние времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и па-

мятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-

циального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внут-

реннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие челове-

ка с другими людьми.  

Воспитание как процесс принятия человеком важных правил и идей (цен-

ностей) определяет поведение человека в обществе на разных ступенях его раз-

вития. В педагогическом смысле воспитание - процесс не стихийный, а целена-

правленный, осознаваемый и педагогом и учащимися. Соответственно этот 

процесс осуществляется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности.  
 

Урочная деятельность. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программы 

формирования универсальных учебных действий. Выбранный МБОУ г. Иркут-

ска СОШ №57 УМК «Школа России» содержит огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». В содержании учебников УМК «Школа России» 

заложен значительный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяю-

щий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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Ведущие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое 

обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России»:   

 принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологиче-

ской основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России. На это направлено содержание всех 

учебных курсов УМК «Школа России»;  

 принцип ценностных ориентиров, который предусматривает отбор учебно-

го содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 

формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей лично-

сти. Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содер-

жания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного 

предмета;   

 принцип экоадекватного характера образования предусматривает воспи-

тание любви и уважения к природе как величайшей ценности, как к основе 

жизни людей и пр. поэтому одной из важнейших составляющих духовно-

нравственного развития и воспитания в УМК «Школа России» является эко-

лого-этическая деятельность;   

 принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обу-

чении и воспитании младших школьников процесса глобализации, характе-

ризующего современный мир и др.  

Главная концептуальная идея УМК «Школа России» – российская школа 

должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания граждани-

на нашего Отечества – реализуется различными средствами. Во-первых, отбор 

содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Посредством всех учебников УМК «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к нашему Отечеству и к 

своей малой родине, уважительное отношение к своему народу и ко всем наро-

дам России, к государственному русскому языку, объединяющему народы, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к духовным, 

природным и культурным ценностям, к государственным символам Российской 

Федерации.   

Обучающиеся по учебникам УМК «Школа России» знакомятся с образ-

цами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия 

и процветания Родины, осознания себя маленькими гражданами великой стра-

ны.  Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть учебников.   

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности млад-

ших школьников, средствами информационно-образовательной среды УМК 

«Школа России» создаются условия для развития у ребёнка интереса, перехо-

дящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и 

настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного 

величия.  
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 В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается каждой предметной ли-

нией с учётом специфики предметного содержания и отражает многообразие и 

единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес-

сиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. В 

этой связи важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегриро-

ван в систему учебников для решения задачи формирования у младших школь-

ников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального и 

многоконфессионального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур, мировоззрений.   

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким обра-

зом, чтобы ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно открывал свою 

планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии 

их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах 

человечества. Все эти знания и связанная с их освоением урочная и внеурочная 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в созна-

нии обучающихся ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 

формирование толерантности как важнейшего личностного качества.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», 

помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными цен-

ностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответ-

ственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учеб-

ном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.  

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной де-

ятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обуча-

ющихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

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

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содер-

жания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 
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различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Важнейшей составляющей содержания образования данного УМК стала 

система ценностных отношений, обучающихся к себе, к другим участникам об-

разовательной деятельности, к самому образовательному процессу и его ре-

зультатам  

Чтобы сохранить целостное воспитательное пространство школы, необ-

ходимо изучение определенной традиционной российской религии. Базисный 

учебный план открывает возможности для изучения школьниками предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики».  
 

Внеурочная деятельность.  

В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобрета-

ются обучающимися в ходе участия в специально организованных в школе бе-

седах, классных часах, праздниках, экскурсиях, работе кружков и т.д., а имен-

но:  

-знакомство с правилами нравственного и гражданского поведения, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков, черт характера в ходе различных 

мероприятий: беседы и классные часы; просмотр им обсуждение видеофраг-

ментов, фильмов, представляющих противоречивые ситуации нравственного 

поведения;  

-экскурсии, коллективно-творческие дела;  

-осуществление вместе с родителями творческих проектов им представление 

их;  

-ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела);  

- туристические походы и другие формы совместной деятельности, требующие 

выработки и следования правилам нравственного поведения, решения мораль-

ных дилемм; 

-встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться;  

-знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаи-

мосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в хо-

де различных мероприятий: спортивные праздники, подвижные игры, занятия в 

спортивных секциях; классные часы, беседы, коллективно-творческие дела;  

-экскурсии, видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;  

-встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни, с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами-любителями и профессионалами и пр.  

Внешкольная деятельность направлена на формирование начального граж-

данского опыта, приобретаемого обучающимися в процессе решения реально 

общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное уча-

стие в озеленении своего двора, создания книги памяти своего района, и т.п.);  

-забота о памятниках защитникам Отечества;  
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-опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: украше-

ние и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы;  

-занятия народными промыслами;  

-работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

-отдельные трудовые акции;  

-опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных фак-

торов окружающей среды: соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи, со-

ставление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и 

отдыха;  

-организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на природе;  

-отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать эколо-

гически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

-противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании и пр.  

Календарь традиционных школьных мероприятий 

Время  

проведения 

Мероприятие Ответственные 

Сентябрь День знаний. 

 Акция «Зеленый путь»;  

  Учителя начальных 

классов 

Октябрь «Посвящение в первоклассники»  Учителя первых классов 

Ноябрь День народного единства.    

День матери.   

Конкурс «Синичкин день» 

Учителя начальных 

классов 

Декабрь Благотворительная акция «Ста-

рость в радость».   

Новогодние утренники.   

Конкурс чтецов 

 «Я люблю тебя, Россия».   

Акции «Добрая зима», «Школа – 

Новогодний терем»;  

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте.  

Старший вожатый. 

Учителя начальных 

классов. 

Родители(законные 

представители) 

Январь Игра " Мой город. Что? Где? Ко-

гда?".   

День ручного письма 

Закладка для книги 

Учителя начальных клас-

сов 

Педагог-библиотекарь 

Февраль Проект "Все профессии важны, 

все профессии важны!"  

 

Спортивный праздник "Папа, ма-

ма, я - дружная семья! " 

Учителя начальных клас-

сов 

 

Учителя физической 

культуры 
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Март НПК «Путь к успеху»  Учителя начальных клас-

сов 

  Заместитель директора 

по   научно-методической 

работе 

Апрель Акция «Наше здоровье - в наших 

руках», День здоровья. 

Акции «Уют», «Чистый город», 

«Школьная клумба».  

Учителя физической 

культуры 

Учителя начальных клас-

сов 

Май Цикл мероприятий «Эстафета 

Победы», интерактивная игра 

"Дорожные знаки. 

Учителя начальных клас-

сов 

Июнь День защиты детей.  

Летняя оздоровительная кампа-

ния.   

Заместитель директора по 

воспитательной работе.  

Учителя начальных клас-

сов 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию   

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотруд-

ничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социаль-

ными партнерами школы.  Формы взаимодействия:  

 совместные проекты,  

 праздники,  

 вечера интересных встреч,  

 конференции, круглые столы,  

 реализация экскурсионной программы и др.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования, пла-

нируется достижение следующих результатов:   

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народ-

ным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского обще-

ства, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра-

дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  
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 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей;  
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 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-

сти 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, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание):  

 ценностное отношение к природе;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружа-

ющему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой де-

ятельности, формирование потребности и умения выражать себя в до-

ступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образо-

вательного учреждения и семьи.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее выпускника:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах ре-

гионального и международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности;   

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;   

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;   

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных дости-

жений выпускников начальной школы, относятся:  

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду-

ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгля-

ды, политические предпочтения и др.);  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни в начальной школе 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного  образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих становление экологического сознания, сохранение и укрепление физиче-

ского, психического и социального здоровья как одного из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ).       

Задачи: 
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды;  

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заин-

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения;  

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе;  

- сформировать установку на использование здорового питания;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в заня-

тиях физической культурой и спортом;  

- соблюдать здоровье сберегающий режим дня;  

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психо-

активные вещества, инфекционные заболевания);  

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табако-

курение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих ве-

ществ;  

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоро-

вья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на осно-

ве использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений орга-

низовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие усло-

вия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом ин-

дивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального обще-

го образования.   

Обучающиеся должны научиться:  

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окру-

жающем мире, анализировать их, объяснять;  

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни; правила научной организации учебного труда;  

 объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья при-

роды со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамот-

ностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и дви-

гательной активности для хорошего самочувствия и успешного учебного 

труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 

курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;  

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природ-

ного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; эколо-

гически предосторожного поведения в окружающей среде;  

 основам здоровье сберегающей учебной культуры;   

 здоровье созидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому пи-

танию;  

 противостоянию вредным привычкам;  

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения 

для природы и человека; следования законам природы;  

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «био-

логическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопас-

ность»;  

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью 

к врачу, специалистам, взрослому;  

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное пове-

дение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места про-

живания;  

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);   

 оценивать результаты по заранее определенному критерию;  

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества 

в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих лю-

дей, природы;  

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, 

то…; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 
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индивидуальных особенностях здоровье сберегающего поведения в ситуаци-

ях учебы, общения, повседневной жизни;   

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности;  

 организовывать здоровье сберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-

ных особенностей;  

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивиду-

ально- эффективных, здоровье сберегающих приемов.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье фи-

зическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и со-

циально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и куль-

турно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социо-

культурных особенностей района. 

Направления реализации программы:  
 

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здо-

ровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие зав-

траки и обеды в урочное время.  

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется спортив-

ная площадка, бассейн. 

В школе работает медицинский кабинет, стоматологический кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специали-

стов: логопед, учителя физической культуры (3), психолог, медицинские ра-

ботники (4), социальные педагоги (2). 

2. Использование возможностей системы учебников «Школа России» в образо-

вательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов системы учебников «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответ-

ствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
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проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физи-

ческого, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путеше-

ствия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит эконо-

мика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чи-

стить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуж-

дают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2-4” содержится доста-

точное количество информации, направленной на воспитание ценностного от-

ношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на раз-

витие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been onapicnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like play in games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам луч-

ше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-

ской культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и та-

лисманами летних и зимних Олимпийских игр.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, об-

разования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образо-

вания», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отноше-

ние к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», 

«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») 

и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способ-

ствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ори-

ентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведе-

ния по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
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приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимо-

сти оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках техноло-

гии, иностранного языка, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что спо-

собствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеуроч-

ной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отноше-

ния к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебно-

го процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, со-

здания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отды-

ха.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Направления   Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование цен-

ностного отноше-

ния к здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и со-

циально-

психологическое 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образова-

ния 

Взаимодействие с 

педагогами, 

осуществляющими 

секционную работу 

по дополнительным 

образовательным  

программам 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

-эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве организации работы секций 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания 

-эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагруз-

ки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебный год в школе для учащихся 1 классов – 33 недели, для 2-4 клас-

сов – 34 недели. Продолжительность каникул в течение года 30 календарных 

дней. Для учащихся 1 классов установлены дополнительные каникулы в III 

четверти. 

Учебный годовой каникулярный график работы для учащихся 1-4 классов 

состоит из 4 четвертей. Предусмотрена 6-дневная рабочая неделя для учащихся 

2-4 классов. Учебные занятия проводятся в одну смену, продолжительность 

уроков в 1 классе 35 минут, а в остальных классах – 40 минут. Наполняемость 
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классов – от 25 учащихся, деление классов на группы осуществляется на уроках 

иностранного языка, информатики. Для обучения детей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья, в школе используется домашнее обучение.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Работе сна уроке отводится 10-15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп дея-

тельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учте-

ны психологические и возрастные особенности младших школьников, различ-

ные 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, загад-

ки, 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 обучаю-

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоро-

вья. Сложившаяся система включает: 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального обще-

го образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками. 

5. Взаимодействие с педагогами, осуществляющими секционную работу по до-

полнительным образовательным программам. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы секций по баскетболу, плаванию, каратэ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повыше-

ние их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Классными руководителями (совместно с медицинскими работниками, 

учителями физической культуры) проводятся родительские собрания, конфе-

ренции, заседания круглых столов по вопросам формирования культуры здоро-

вья, ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

№ Виды и формы ра

боты с родителями 

Планируемые ре

зультаты 

обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся бу

дут 

сформированы: 

Планируемые ре

зультаты работы 

с родителями 

1.   Консультации по 

предметам, день от-

крытых дверей для 

родителей.   

Понимание обяза-

тельности и полезно-

сти учения, положи-

тельная мотивация, 

уважительное отно-

шение к учителям и 

специалистам школы.   

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ре-

бёнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция про-

блемного поведе-

ния детей.   2.   Консультации специ-

алистов школьного 

педагогического кон-

силиума для родите-

лей   

Бесконфликтное об-

щение в классе и се-

мье, потребность 

безбоязненно обра-

щаться за помощью к 

учителям и специа-

листам.   
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3.   Беседы и лекции в 

рамках родительских 

собраний: «Основы 

правильного пита-

ния», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физи-

ческая культура и 

здоровье»,  

«Здоровый образ жиз-

ни», «Почему ребёнок 

не любит читать», 

«Десять заповедей для 

родителей», «Без-

опасность детей в ин-

тернете» и др.  

-Навык организации 

режима дня и отдыха, 

-Уважительное от-

ношение к родителям 

и старшим, потреб-

ность в выполнении 

правил поведения в 

школе и  

общественных ме-

стах, - Серьёзное от-

ношение и потреб-

ность в чтении;   

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, мило-

сердие.   

Повышение педа-

гогической компе-

тентности  

родителей Повы-

шение количества 

инициативных об-

ращений родите-

лей к специали-

стам школы   

Формирование у 

родителей поло-

жительного эмо-

ционального от-

ношения к школе   

4.   Практикум для роди-

телей:   

«Уметь отказаться»,   

«Я и здоровье»,   

«Что делать, если…»  

«Профилактика ост-

рых и кишечных за-

болеваний»   

- Умение следить за 

своим здоровьем,  -

Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  - Устой-

чивость к неблаго-

приятным условиям 

внешней среды   

Практическое уча-

стие родителей в 

решении вопросов 

школьной жизни   

5.   Анкетирование:  

«Здоровье и физиче-

ская культура ребён-

ка»:  «Как ребёнок 

справляется с домаш-

ним заданием»   

-Потребность в об-

щении со сверстни-

ками, выбор установ-

ки на здоровый образ  

жизни;   

Формирование по-

ложительной мо-

тивации родителей 

к получению педа-

гогических  

знаний   

  - Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация 

к учению.   

 

6.   Общешкольное тема-

тическое собрание   

Принятие установки 

на здоровый образ 

жизни, понимание 

важности здоровья, 

экологически сооб-

разного поведения.  

Формирование 

«образа школы» 

как у родителей, 

так и у сторонних 

лиц и организаций   
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7.   Организация совмест-

ной работы педагогов 

и родителей (закон-

ных представителей) 

по проведению спор-

тивных соревнований, 

дней здоровья, заня-

тий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, 

весёлых стартов   

Навык толерантно-

сти, коммуникабель-

ности.   

Активное участие 

в делах школы и 

класса   

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения.  

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенно-

сти физического развития младших школьников.  

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек.  

Основные принципы режима для младшего школьника.  

Гигиенические требования к детской одежде и обуви.  

Гигиена питания.  

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье.  

Закаливание.  

Активный отдых младших школьников.  

Режим просмотра телевизора.  

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста.  

Профилактика бытового травматизма. Профилактика пищевых отравлений.  

Профилактика уличного травматизма. 
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2.2.5. Программа коррекционной работы  

Цели и задачи коррекционной работы на уровне начального общего 

образования  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, 

коррекцию недостатков в физическом и (или)психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказа-

ние им помощи в освоении образовательной программы начального общего 

образования и социальной адаптации. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий.  

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация спе-

циальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации об-

разовательной деятельности. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся трудностями адаптации, обуслов-

ленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной обра-

зовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей в соответствии с выяв-

ленными потребностями и рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
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 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблем у 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 кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ и детей-инвалидов выбирать формы получе-

ния детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, груп-

пы). 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера 

нарушений и выявление особых образовательных потребностей в ходе про-

ведения комплексного обследования разными специалистами образователь-

ной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь 

специалистов в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в условиях образовательной организации; способствует формированию уни-

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а также их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данных категорий детей, со всеми участниками образователь-

ных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не-

достатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организа-

ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап-

тации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор-

мации от специалистов разного профиля; 

 определение зоны актуального и ближайшего развития, обучающегося с 

ОВЗ, ребенка-инвалида и выявление резервных возможностей; 

 изучение эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-

ющихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/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 нару-

шений развития и трудностей обучения; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы обучающийся с ОВЗ, ребенок-инвалид чувствовал себя ком-

фортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся и их общее развитие; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокор-

рекция его поведения 

Консультативная работа включает: 

 консультирование специалистами педагогов по методам и приёмам работы 

с обучающимся с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 оказание консультативной помощи семье в вопросах обучения ребёнка с 

ОВЗ, ребенка-инвалида и выбора стратегии воспитания. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
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участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представи-

телям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 повышение уровня родительской и педагогической компетентности через 

проведение тематических выступлений по разъяснению и ндивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча-

ющихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым об-

разом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион-

но-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учетом: а) их образовательных потребно-

стей, б) возможностей реализации этих потребностей в учебном учрежде-

нии. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

и образовательных программ особым образовательным потребностям ребён-

ка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образова-

тельный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов об-

разовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее про-

фессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри-

вает: 
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 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов образовательной организации 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Основной организационной формой взаимодействия специалистов обра-

зовательной организации является Психолого-педагогический консилиум 

(ППК).  

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, адаптации, социализа-

ции, здоровье сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов; 

 сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с обще-

ственными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образо-

вательной организации специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-

ной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (обеспечение преемствен-

ности содержания и форм организации образовательного процесса, коррек-

ционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индиви-

дуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоцио-

нального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровитель-

ный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обуча-

ющихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ и детей-инвалидов (в зависимости от 

степени выраженности нарушений их развития), вместе с нормально развива-

ющимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы адаптированные, коррекционно-развивающие программы; диагно-

стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы являет-

ся кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалиста-

ми соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо-

вание, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Программа коррекционной работы представлена также в таблице 1: 

Направление 

коррекционной 

работы 

Задачи коррекци

онной работы 

Форма органи

зации работы 

Кем осу

ществляется 

Преодоление за-

труднений уча-

щихся в учебной 

деятельности 

Определение осо-

бенностей организа-

ции образовательного 

процесса в соответ-

ствии с индивидуаль-

ными особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой нарушения 

развития и степенью 

его выраженности; со-

здание условий, спо-

собствующих освое-

нию основной образо-

вательной программы 

начального общего 

образования  

Индивидуаль-

ные, дифферен-

цированные зада-

ния (в урочной 

деятельности) 

Учитель 

Овладение 

навыками адап-

тации учащихся 

к социуму 

Своевременное вы-

явление детей с труд-

ностями адаптации; 

реализация системы 

мероприятий по соци-

альной адаптации де-

тей с недостатками в  

Индивидуаль-

ные занятия; вне-

урочная деятель-

ность 

Психолог, 

учитель, со-

циальный пе-

дагог 
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развитии  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

школьников, 

имеющих про-

блемы в обуче-

нии 

Осуществление ин-

дивидуально ориенти-

рованной психолого-

медико-

педагогической по-

мощи детям с учётом 

особенностей психи-

ческого и(или) речево-

го   развития, индиви-

дуальных возможно-

стей детей (в соответ-

ствии с рекомендаци-

ями психолого-

медико-

педагогической ко-

миссии); разработка и 

реализация индивиду-

альных учебных пла-

нов,  организация ин-

дивидуальных и (или) 

групповых занятий  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

подгрупповые за-

нятия; обучение в 

специальных кор-

рекционных клас-

сах 

Психолог, 

логопед, учи-

тель, дефекто-

лог, социаль-

ный педагог 

Развитие потен-

циала учащихся 

с ограниченны-

ми возможно-

стями здоровья и 

детей-инвалидов 

Создание необходи-

мых условий для раз-

вития потенциала та-

ких учащихся 

Система вне-

классной работы, 

проектная дея-

тельность (уроч-

ная, внеурочная), 

олимпиады, кон-

курсы, конферен-

ции 

Учитель, 

психолог, ло-

гопед 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Проведение профи-

лактических и оздоро-

вительных 

мероприятий; 

соблюдение санитар-

но– 

гигиенических норм, 

режима дня, питания 

ребенка 

 

Физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия. 

Профилактика 

употребления 

ПАВ в 

образовательной 

среде 

Учитель, со-

циальный пе-

дагог, меди-

цинский ра-

ботник 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физическо-

го и психического здоровья. Изу-

чение медицинской документа-

ции: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протека-

ла беременность, роды.  

Физическое состояние учащего-

ся. Изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т. д.). Наруше-

ния движений (скованность, рас-

торможенность, параличи, паре-

зы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Со-

стояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

 

Наблюдения во время заня-

тий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). Обсле-

дование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

Медицинский осмотр 

Специалисты организаций 

социального партнерства 

Психолого-

логопеди-

ческое 

Создание банка данных обучаю-

щихся, нуждающихся в специа-

лизированной помощи 

Обследование актуального уров-

ня психического и речевого раз-

вития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

Изучение состояния развития мо-

торики, графической деятельно-

сти, высших психических про-

цессов (восприятие, внимание, 

память, мыслительные способно-

сти):  

Изучение особенностей личност-

ной и эмоционально-волевой 

сферы. 

Определение особых образова-

тельных потребностей детей с 

недостатками в развитии. 

 

 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Проведение диагностиче-

ского обследования (психо-

лог, логопед). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  
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Социально-

педагогиче-

ское 

 

Получение объективной ин-

формации о семье и условиях 

воспитания ребенка; об органи-

зованности ребенка, умении 

учиться, его уровне знаний по 

предметам, трудностях в овладе-

нии учебным материалом выпол-

нении требований педагогов. 

Выявление нарушений в пове-

дении. Мотивы учебной деятель-

ности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Особенности личности: интере-

сы, потребности, идеалы, убеж-

дения, ответственность. Соблю-

дение правил поведения в обще-

стве, школе, дома. Взаимоотно-

шения с коллективом.  

Уровень притязаний и само-

оценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время заня-

тий. Изучение работ учени-

ка (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и учи-

телями- предметниками. 

 

Диагностическое обследо-

вание (педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятельно-

сти. 

 

Мониторинг психологического сопровождения образовательных отноше

ний в условиях реализации ФГОС 

Перед образовательными учреждениями поставлена задача обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предъявляет новые требования к результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы. При этом основная роль отводится 

формированию универсальных учебных действий (УУД) у учащихся. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции); по-

знавательный; коммуникативный. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-

зиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты подразумевают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учеб-
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ной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-

ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образователь-

ной траектории. 

Цель психологического сопровождения – создание - психологической 

среды      для максимального развития личности учащихся и их успешного обу-

чения  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения  

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению 

3. Создать специальные социально-психологические условия для оказания помо-

щи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Психологический мониторинг на параллели 1-ых классов 

№ 

 

Вид диагности

ки/ Методика 
Цель 

Диагностируемые 

УУД 

Сроки 

1. Анкета «Мотива-

ция»  

Н.Г Лусканова 

Определение мо-

тивации 

Коммуникативные 

Личностные 

Октябрь 

2. Методика «Кор-

ректурная проба» 

Бурдон) 

Определение 

уровня произволь-

ного внимания 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь 

3. Методика «Гра-

фический дик-

тант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Умение работать 

по инструкции на 

слух. 

Умение ориенти-

роваться на листе 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь 

4. Методика «Рису-

нок человека» 

(субтест из бата-

реи Керна-

Йирасека  

Общий уровень 

развития 

Познавательные 

Личностные 

Сентябрь 

5. «Домик»  

(Прихожан А.М.) 

Оценка произ-

вольного внимания 

Познавательные 

Регулятивные 

Сентябрь 

6. Проективный ри-

сунок «Что мне 

нравится в шко-

ле» 

(Н.Г.Лусканова) 

Преобладающий 

мотив обучения 

Личностные Октябрь 

7. Проективная ме-

тодика 

«Место по отно-

шению к учите-

лю» 

Оценка отношения 

ребенка к учителю 

Коммуникативные Октябрь 
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8. Проективная ме-

тодика «Настрое-

ние» 

Оценка эмоцио-

нального состоя-

ния в учебном 

процессе 

Коммуникативные Октябрь 

Психологический мониторинг на параллели 2-ых классов 

№  

 

Вид диагностики/ 

Методика  

Цель Диагностируемые 

УУД 

Сроки 

1. Анкета«Мотивация»  

Н.Г Лусканова 

Определение мо-

тивации 

Коммуникативные 

Личностные 

Декабрь-

Январь 

2. Методика «Кольца» 

Ландольта 

Определение 

уровня произволь-

ного внимания 

Регулятивные 

Познавательные 

Декабрь-

Январь 

3. Методика «10 слов» Сформированность 

умения работать с 

запоминанием ин-

формации. Опре-

деление ведущего 

типа памяти 

Познавательные Декабрь-

Январь 

4. Методика «Лесен-

ка»(В.Г.Щур) 

Самооценка Личностные Декабрь-

Январь 

5. Методика «Социо-

метрия» Дж. Море-

но 

Изучение межлич-

ностных взаимоот-

ношений 

Коммуникативные 

Личностные 

Декабрь-

Январь 

Психологический мониторинг на параллели 3-их классов 

№  

 

Вид диагностики/ 

Методика    

Цель Диагностируемые 

УУД 

Сроки 

1. Анкета «Мотива-

ция»  

Н.Г Лусканова 

Определение мо-

тивации 

Коммуникативные 

Личностные 

Март-Апрель 

2. Методика «Коль-

ца» Ландольта 

Определение 

уровня произволь-

ного внимания 

Регулятивные 

Познавательные 

Март-Апрель 

3. Методика «10 

слов» 

Сформированность 

умения работать с 

запоминанием ин-

формации. Опре-

деление ведущего 

типа памяти 

Познавательные Март-Апрель 

4. Методика «Ле-

сенка» (В.Г.Щур) 

Самооценка Личностные Март-Апрель 

5. Социометрия 

Д.Морено 

Изучение межлич-

ностных взаимо-

отношений 

Коммуникативные 

Личностные 

Март-Апрель 

6. Тест личностной Изучение эмоцио- Личностные Март-Апрель 


