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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Необходимость разработки основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО)  муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Наруксовской средней школы (далее – МБОУ 

Наруксовская  СШ, Школа) связана с внедрением Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и 

семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере  образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 

образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а  развитие личности ученика. 

 

Нормативно- правовая база  ООП НОО: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009№ 373 

       «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного      стандарта начального общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№373»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015№1/15); 

 Требования к структуре основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

  - СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  декабря    2010    

г.    №189    «Об    утверждении    СанПиН  2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений 

№2, утв. Постановлением Главного государственного  санитарного  врача РФ от 

25.12.2013  N 72,Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 Концептуальные положения УМК «Начальная школа XXI века»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года №03-296 

"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 08-2355, «О 

внесении изменений в основные образовательные программы»; 

- Письмо министерства образования Нижегородской области от 23.12.2015 № 

316-01- 100-4834/15-0-0 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы». 

- Материалы по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования 

(Приложение к письму Департамента общего образования Минобрнауки России от 

09.06.2012 №03-470); 

- Устав МБОУ Наруксовской  СШ, локальные акты Школы. 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния  

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего  

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с  ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской  деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и  развитии  внутришкольной  

социальной среды ; 

             - использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 

начального общего образования 

 

Формирование ООП НОО базируется на принципах государственной политики 
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и правового регулирования в сфере образования, закрепленных ч.1 ст.3 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 - признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

- светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания; 

- обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека. 

    Образование в начальной школе как социально и практико-ориентированной 

системы строится на следующих принципах: 

1.  Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому 

ребенку работать в присущем ему  темпе;   создание   условий   для   обязательной   

успешной   деятельности;   обучение  в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2.  Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом 

как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 

учащегося с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и 

универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

3.  Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 



7 
 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, 

знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

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

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

с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с 

другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к 

обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4.  Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений педагогов и учащихся; предоставление ребенку права на ошибку, 

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

начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6.  Преемственность и перспективность обучения. В Школе установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным общим образованием. В Школе осуществляется деятельность по 

подготовке детей к школе, что способствует развитию у детей произвольного 

поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. 

В основе разработки содержания ООП НОО – системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
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определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

       Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся  в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 - с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые при 

получении начального общего образования: 

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

В Школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов 

основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
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которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Нижегородского региона. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и 

плавность перехода учащихся для получения общего образования 

соответствующего уровня. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения 

основной образовательной программы  начального  общего  образования.  

Достижение  новых  результатов  образования      в значительной степени 

достигаются благодаря эффективному УМК «Начальная школа  XXI века». 

            УМК «Начальная школа XXI века» -  образовательная система, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и является учебно-

методическим ресурсом для достижения требований ФГОС НОО. 

Ведущей идеей УМК «Начальная школа XXI века» является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие 

новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников в 

массовой начальной школе. Средства обучения в системе «Начальная школа XXI 

века» направлены на формирование компонентов учебной деятельности (умения 

учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов 

(«люблю учиться, всё интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем 

учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку 

учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Наруксовской  СШ разработана педагогическим коллективом МБОУ Наруксокской 

СШ в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (номер 1 в 

реестре, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию), особенностей 

образовательного учреждения (муниципальное бюджетное), образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений и 

концептуальных  положений УМК «Начальная школа XXI века». 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно – нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 
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реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373», основная 

образовательная программа МБОУ Наруксовской СШ содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

  - планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования ; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

      Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

      ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта обеспечивает:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

образовательной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

образовательной деятельности; 
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- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

    ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника ("портрет выпускника начальной школы"), обозначенных в Стандарте: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной    

деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

ООП НОО реализуется в Школе через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии  с санитарно - эпидемиологическими   правилами  и 

нормативами как самостоятельно, так и, при необходимости, посредством сетевых  

форм  ее реализации. 

В целях обеспечения  индивидуальных  потребностей  учащихся  в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные (в соответствии с образовательными 

потребностями учащихся и их родителей (законных представителей)),  внеурочная 

деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой 

части образовательной деятельности в школе. В новом ФГОС воспитание 

рассматривается как ценностно-ориентированный процесс. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленные на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать  учебную  нагрузку  учащихся; 
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 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Основная идея модели внеурочной деятельности: создание развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности. 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 снижение учебной нагрузки учащихся; 

 улучшение условий для развития ребенка; 

 учёт возрастных  и индивидуальных особенностей учащихся. 

 При организации внеурочной деятельности учащихся использованы 

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования 

библиотекарь, воспитатель группы продленного дня). Коллектив школы стремится 

создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во внеурочной 

деятельности, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация занятий 

по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в Школе и предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как, экскурсии, кружки,  конкурсы, соревнования, викторины, проектная 

деятельность, познавательные игры, поисковые исследования  и т.д. 

Модель внеурочной деятельности. 

 Для организации внеурочной деятельности в МБОУ Наруксовской СШ 

используется базовая организационная модель. 

Она предполагает:  
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учебный план через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; дополнительные общеобразовательные программы школы (кружки 

«Игрусичи», «Путь к успеху», «Смотрю на мир глазами художника», «Праздники, 

традиции и ремесла народов России», «Соленое тесто», «Волейбол», «Страна 

радужного солнышка», «Эрудит», «Умное перышко», «Футбол». 

общеобразовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

а также учреждений культуры и спорта (МБОУ ДО Починковская ДЮСШ, МБОУ 

ДО «Починковский ЦДО», МБОУ ДОД «Починковская школа искусств», МБУК 

«Починковский культурно-досуговый центр», ГАУ НО «ФОК « Урожай»); 

организацию деятельности группы продленного дня (кружок «Веснушка»); 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (учитель ОБЖ, старшая 

вожатая) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные 
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и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности учащихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, существенный вклад 

данной программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам 
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её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, - с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 
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– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; система ценностей  многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- принятие и освоение социальной роли учащегося, мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
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- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые  

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
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поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
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– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 



23 
 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок).  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

-  моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Русский язык. 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 
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составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
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например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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Иностранный язык (английский) 

 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

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

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

any); 

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

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика. 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире; 
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6) развитие навыков безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
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пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 



40 
 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4)  формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5)  первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

6)  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7)  осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

Искусство. 

Изобразительное искусство. 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 
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деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

      О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

Музыка 

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

- понимание музыки как составной и неотъемлемой части окружающего мира; 

 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей 

и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

учащийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 



49 
 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология. 

 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач; 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

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

изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

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

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

Физическая культура. 

 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации, в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);  
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- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Пояснительная записка 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

учащимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
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самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся; 

- оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических кадров.  

  

Задачи программы: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов НОО; 

 предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.  

Основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых учащимися образовательных результатах 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях  образовательной деятельности участников 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся определяется 

с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
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проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

   

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у учащихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

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

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 -Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, ориентации 

на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации 

на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания: 
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 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций: народов России и мира; развитие доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех: 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания   моральных   норм   и   сформированности   морально-этических   

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной" дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

   Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 



58 
 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в ходе деятельности, 

направленной на систематические наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся или по запросу педагогов (или администрации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) при согласии родителей 

(законных представителей). 

           Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия», программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую    задачу   в    

познавательную,    умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор, выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально 

по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

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

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

форме, неперсонифицированных процедур. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности— учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат   учебных 
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предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач при получении начального общего образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 

и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 
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частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Формы контроля и учета достижений учащихся: 

 

Обязательные формы  и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, 

полугогие, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

o устный опрос 

o письменная 

самостоятельная 

работа 

o диктанты 

o контрольное 

списывание 

o тестовые задания 

o графическая работа 

o изложение 

o сочинение 

o доклад 

o творческая работа 

o диагностическая 

работа 

o проект 

o контрольн

ая работа  

o тесты 

o диктанты 

o изложение 

o проверка 

осознанно

го чтения 

 

o анализ  

динамики  

текущей  

успеваемости 

 

o участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревновани

ях 

o активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

o творческий 

отчет 

o портфель достижений 

o анализ психолого-

педагогических 

исследований 

посещение уроков по 

программам наблюдения 
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«Портфель достижений» (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, эффективность работы учителя или организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как правило, имеет две составляющие: 

-  педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием; 

- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит «Портфель достижений» ученика. Как 

показывает опыт его использования, «Портфель достижений» может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

«Портфель достижений» — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Структура «Портфолио»:  

1. Раздел «Мой мир» (мое имя, моя семья, мои друзья, мне 

интересно) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты - мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой четверти), 

чему научился (в конце года или каждой четверти).  
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Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное 

чтение 

  

Математика    

Окружающий мир   

3. Раздел «Это надо знать» (правила поведения в школе, законы 

жизни в классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного 

чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.). 

4. Раздел «Мое творчество» (лучшие работы, по мнению самого 

ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты 

проектной работы или фотографии, и т.д.). 

5. Раздел «Мои достижения»: грамоты, сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма, индивидуальная карта достижений ученика, 

итоговые листы успеваемости.  

6. Итоговая часть: рекомендации классного руководителя, учителей-

предметников, экспертное заключение «Портфолио». 

«Портфель достижений» представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося 

в различных областях. «Портфель достижений» является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы  должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав «Портфеля достижений» включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В «Портфель достижений» учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 

  

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

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

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,(как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей «Портфеля достижений» являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 
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более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

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

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за деятельностью, направленной на 

овладение универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 
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 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и «Портфеля 

достижений» в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

 

Оценка как отдельных составляющих, так и «Портфеля достижений» в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому «Портфели достижений» должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав «Портфеля 

достижений»; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих «Портфеля достижений» могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

«Портфеля достижений», делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

  

  

Итоговая оценка выпускника. 

 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) получения образования следующего уровня, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 
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При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в «Портфеле достижений», по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1)    Выпускник    овладел   опорной    системой    знаний   и    учебными   

действиями необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

для получения общего образования. В случае если полученные учащимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень для получения общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе её 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

  результатов    мониторинговых    исследований    разного    уровня    

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность Школы 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 Школы начального  образования, является  регулярный  

мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ, по русскому,  

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Этапы мониторинговых процедур  по отслеживанию результатов учащихся требованиям ФГОС НОО 

 

Оценка результатов учащихся требованиям ФГОС НОО строится на основе диагностики динамики развития УУД и освоения 

образовательных программ. 

 

Этапы Цель проведения Сроки Ответственные 

Стартовая 

диагностика (СД) 

Определение исходного (стартового) уровня готовности обучения в 

школе, предпосылок сформированности личностных и 

метапредметных УУД. 

Сентябрь Учитель начальных 

классов 

Промежуточная 

диагностика (ПД) 

Отслеживание УУД каждого ребенка, выявление проблем и 

трудностей ребенка, оказание ему целенаправленной помощи. 

По мере 

прохождения 

учебного 

материала 

Учитель начальных 

классов 

Промежуточный 

контроль (ПК) 

Отслеживание сформированности предметных УУД, выявление 

проблем и трудностей обучения, корректировка. 

По итогам 

полугодия 

Заместитель директора 

по УР, учитель 

начальных классов 

Итоговый контроль 

(ИК) 

Эффективность организуемой деятельности в данном классе по данной 

программе, корректировка. 

 

По итогам года Заместитель директора 

по УР, учитель 

начальных классов 

Итоговая 

диагностика (ИД) 

Уровень подготовки учащихся начальной школы к продолжению 

образования при получении основного общего образования. 

При переходе на 

следующий 

уровень для 

получения 

общего 

образования, 

апрель. 

Учитель начальных 

классов  

Итоговая 

аттестация (ИА) 

Эффективность образовательного процесса при получении начального 

общего образования. Результаты обучения учающихся соответствуют 

требованиям ФГОС НОО 

По итогам 4 

класса 

Заместитель директора 

по УР 
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Виды и субъекты мониторинга образовательных результатов 

месяц IX X XI XII I II III IV V 

1 класс 

Ученик Самооценка Взаимооценка Портфолио 

Учитель СК - Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Наблюдение 

ПК - Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Наблюдение 

Итоговый 

контроль 

Заместитель  

директора по УР 

СК - Тематический контроль 

- Тестирование 

ПК  

 

Итоговый 

контроль 

2 – 3 классы 

Ученик Самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль Портфолио 

Учитель СК - Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Наблюдение 

ПК - Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Наблюдение 

Итоговый 

контроль,  

 

Заместитель  

директора по УР 

  ПК  Итоговый 

контроль 

4 класс 

Ученик Самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль Портфолио 

Учитель СК - Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Наблюдение 

ПК - Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Наблюдение 

Итоговый 

контроль,  

Экспертиза 

«Портфолио» 

Заместитель  

директора по УР 

  ПК Тематический контроль Итоговая 

аттестация 

СК – стартовый контроль 

ПК – промежуточный контроль 

ПД – первичная диагностика 

ВД – вторичная диагностика  

ИД – итоговая диагностика 

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

Объект оценивания 

Личностные  Метапредметные  Предметные  
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оценивания результаты результаты результаты 

Формы  

оценивания  

1. Неперсонифицированная 

качественная оценка. 

2. Наблюдение. 

3. Самоанализ и самооценка. 

1. Персонифицированная качественная оценка. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ письменных работ или ответов 

учащихся. 

4. Стандартизированные письменные работы и 

тесты. 

5. Самоанализ и самооценка. 

1. Персонифицированная 

количественная оценка. 

2. Анализ письменных работ или 

ответов учащихся. 

3. Стандартизированные 

письменные работы и тесты. 

Инструмента

рий 

1. Методика «Беседа о школе». 

2.  Опросник мотивации. 

3. Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

4.  Методика «Лесенка» 

5. Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью. 

 

1. Диагностические задания на определение 

сформированности предпосылок учебной 

деятельности у первоклассников. 

2. Диагностические задания на определение 

сформированности метапредметных 

результатов. 

3. Методика «Рукавички» 

4. Методика «Рисование по точкам» 

5. Проба на внимание (П.Я. Гальперин) 

6. Методика «Выделение существенных 

признаков». 

7.  Методика Э.Ф. Замбацавичене 

«исследование словесно-логического 

мышления младших школьников» 

8. Диагностика коммуникативного контроля 

1. Проверочные работы. 

2. Тематические контрольные 

работы  

3. Тесты. 

4. Комплексные итоговые работы. 

 

Способ 

(процедуры) 

оценивания 

1. Участие в общественной жизни 

класса.  

2. Задания творческого характера.  

3. Портфолио. 

 

1. Портфолио  

2. Задания творческого характера  

3. Проектная деятельность 

4. Диагностические работы 

5. Тестовый контроль 

1. Диагностические работы. 

2. Тематические контрольные 

работы. 

3. Тестовый контроль. 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

1. Листы достижений. 

 

 

1. Листы достижений. 

2. Справки по результатам внутришкольного 

контроля. 

1. Листы достижений. 

2. Классные журналы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий учащихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках  как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

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.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
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3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий  при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказания помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважения к окружающим  

– умения слушать и слышать партнера, признавать права каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников образовательных 

отношений;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. 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 умение адекватно их оценивать;   

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей.             

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов  УМК «Начальная школа 21 века») 

Формирование универсальных учебных действий в учебной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 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», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века» помимо прямого эффекта 

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

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

 



75 
 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется  следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательной деятельности с учетом 

возрастно-психологических особенностей учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников УМК 

«Начальная школа XXI века» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  это темы «Наша страна – Россия. О гербе, о флаге и 

гимне», «Москва — столица нашей Родины», «Какого народа ты сын?», «Мы-

россияне!», «Твоя Родина — Россия», «Человек и общество, в котором он живет», 

«Наша Родина: от Руси до России», «Человек – защитник своего Отечества»; 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение»  это разделы: «Мир сказок», «Учимся уму-разуму», 

«Мир Родной природы», «О наших друзьях-животных», «О тебе, моя Родина». А 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к 

ней отношения. 

Содержание произведений позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С. Лихачёва, 

М.М. Пришвина,  И.С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — селе, о его достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о музеях 

нашей страны, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).Все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. Работа с математическим содержанием учит уважать 

и принимать чужое мнение, если оно обосновано.  Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма, как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия. У учащихся формируется  

понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 
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сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности 

каждого из членов этого сообщества. 

Так как курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических 

норм. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит 

терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении 

свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий предусмотрены 

следующие виды заданий: 

 - участие в проектах 

  Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своего села, позволяет формировать самоопределение учащихся как 

граждан России, испытывать чувство гордости за свою малую Родину. 

   - творческие задания 

Составить задачу по рисунку. Посредством подобных заданий у ребенка происходит 

развитие речи, мышления и воображения, что неразрывно связано с формированием 

его личностных качеств.  

- подведение итогов урока 

Учащиеся высказывают свое отношение к уроку, развивая самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки и действия. У детей формируется 

самооценка на основе критериев успешной учебной деятельности. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского языка)   с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах, о России и её столице 

Москве, об английских, американских,  российских музеях, о праздниках, традициях 

и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании учебника 

эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Начальная школа XXI века» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы - 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

УМК «Начальная школа XXI века» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании 

играет общая структура всех учебников комплекта. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить 

цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Начальная школа 

XXI века» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые 

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

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и 

найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служит и система 

заданий.  Даются задания на самопроверку результата, оценку результата, 

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

задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 
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результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозированию  

результата, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (инвариантная и 

вариативная части, парная и коллективная деятельность, «дифференцированные 

задания», «творческие задания», тренинговые и проверочные задания, разворот 

учебника — урок) позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети 

получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Содержание учебников УМК «Начальная школа XXI века» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и 

логических). 

 Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала:  

 «Путешествие в прошлое» и старинные задачи по математике; 

 картинная галерея в окружающем мире;  

 исторические справки о происхождении слов русского языка;  

 опыты и элементы исследования в окружающем мире развиваются 

познавательные интересы, любознательность.  

 Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Из истории языка» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на: 

 системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение 

общих способов решения задач;  

 установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач; 

 нахождении неизвестных компонентов арифметических действий; 
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 формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными 

способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации. 

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

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

т.д. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для 

выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в 

собственную деятельность. 

УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает формирование коммуникативных 

действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, 

овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, 

говорить, писать. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

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

общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Начальная школа XXI века»  

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

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

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

информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 

учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В 

первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что 

взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником 

информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с 

ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами 

и картами. В русском языке часто встречается материал, который носит 

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

не изучался, но присутствует в упражнении. 
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Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

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

дополнительной и уточняющей информации). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 

энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической 

литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной 

деятельности. 

В учебниках УМК «Начальная школа XXI века» по всем предметам предлагается 

работа в парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 

формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.) 

В предметной линии учебников «Математика» Рудницкой В.Н. сочетаются 

достоинства развивающего и традиционного обучения. Курс математики направлен 

на развитие познавательной активности школьников, на самостоятельное овладение 

ими новыми знаниями. В ходе изучения курса математики ученики включаются в 

активную самостоятельную и групповую деятельность, важнейшим результатом 

которой является развитие гибкости, критичности и вариативности их мышления. 

Принципом реализации деятельного подхода является  предъявление материала 

дискуссионного характера, когда учащиеся в процессе учебного диалога определяют 

способ построения учебной задачи, обсуждают алгоритм ее решения. Такой подход 

позволяет существенно повысить уровень математического образования 

школьников, развить их мышление и воспитать устойчивый интерес к занятиям 

математикой. 

Основная цель курса математики - математическое развитие, формирование  

познавательного интереса к изучению математики и основ логики. В учебниках и 

рабочих тетрадях содержится много оригинальных  познавательных, творческих и 

практических задач. Включены сведения  из истории математики, что повышает 

математическую культуру и эрудицию школьников. Авторы:  В. Н. Рудницкая, 

Т.В.Юдачева, Е.Э. Кочурова. 

Курс математики направлен на развитие познавательной активности школьников, на 

самостоятельное овладение ими новыми знаниями. В ходе изучения курса 

математики ученики включаются в активную самостоятельную и групповую 

деятельность, важнейшим результатом которой является развитие гибкости, 

критичности и вариативности их мышления. 

Новизна предметной линии  курса «Русского языка » заключается в том, что он 

является первым этапом непрерывного лингвистического образования учащихся: 

учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный 

подход к анализу языковых явлений. 
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   Курс «Русский язык» состоит из трех: безусловно взаимосвязанных, но 

самостоятельных блоков: «Как устроен наш язык» (знакомство с основными 

лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование грамотного письма )  

«Развитие речи» (развитие речи учащихся). 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

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

актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств 

для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 

реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Курс обучения грамоте и русскому языку начинается с разделов, посвящённых 

общению. Данные разделы в 1-м классе знакомят ребёнка с понятием “общение”, а в 

следующих классах рассказывают об особенностях и правилах общения. При этом в 

каждом следующем классе материал усложняется, у ученика формируется навык 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог и т.п. При этом учителю 

необходимо чётко объяснять, какое общение принято в семье, школе, обществе, а 

какое — недопустимо. 

Ведущей идеей «Литературного слушания», являющегося частью курса  

«Литературное чтение», является углубление процесса восприятия художественного 

произведения, поддержка и развитие интереса к чтению в тот период, когда сам 

школьник еще недостаточно владеет навыком самостоятельного чтения (1 год 

обучения). Исходя из этого, уроки литературного слушания решают не столько 

дидактические задачи, связанные с детальным «препарированием» текста, сколько 

развивают оценочные суждения первоклассников и умение анализировать 

эмоциональные состояния, вызванные слушанием конкретного произведения. 

Конструирование курса «Литературное чтение» подчинялось приоритетной задаче 

— углублению интереса к чтению и литературе, осознанию учеником значения 

читательской деятельности как средства успешности развития человека, 

формирование умений работать с произведениями разного жанра, вида и стиля. 

Учебники содержат образцы фольклора, разножанровые произведения   русской и 

зарубежной  классической литературы и методический аппарат, обеспечивающий  

глубокое восприятие  произведений, развитие интереса к чтению  и формирование 

основ читательской деятельности автора Л.А. Ефросининой. 

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

внимания к чувствам персонажей, сочувствия, способствует воспитанию качеств 

учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не 

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

коммуникативных:  

 умение договариваться с партнером; 
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 распределять роли; 

  устанавливать очередность действий; 

  находить общее решение.  

В предметной линии учебников «Окружающий мир» Н. Ф. Виноградовой особое 

внимание уделяется, во-первых, целенаправленному использованию моделирующей 

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

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

структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей 

и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой 

ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). Обновление начальной школы означает 

переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой 

школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", 

"слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что 

школьник является равноправным участником процесса обучения, его субъектом. 

Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик 

может выдвинуть свою гипотезу, выбрать и обосновать свой путь решения учебной 

задачи, вступить в дискуссию. В этом случае меняется место и роль образца 

(правила, способа, вывода и пр.). 

 Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - 

"Путешествие в прошлое" УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в 

образовательной деятельности право ребенка на свою индивидуальность. Все 

средства обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его 

общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, 

культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие 

обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен 

это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии 

со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", 

"Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир", «Поиск информации» , 

«Исследование»и др.). 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего 

образования.  



85 
 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и учащиеся. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
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коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
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собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 
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процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 
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ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и учащегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

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

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
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личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
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Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в работе пары.  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 
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ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное;  составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  

как в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 

 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 
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этических ценностей. правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8.Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 
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«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач  Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования 

учебного сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

 

 

 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравстве

нно- этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация  действий  (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации,  участие  в   продуктивном  диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий  при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного  к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу и в период перехода учащихся на ступень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода учащихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

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

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей   и   свойств,   обеспечивающих   принятие   

ребёнком   новой   социальной позиции школьника; возможность выполнения им 

учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских  видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе учащихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

-необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
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развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности, ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

  2.2. Программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана и 

курсов внеурочной деятельности 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в Школе,  расширяется  сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
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личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

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

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

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности  всех  

учебных  предметов  для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог  и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система  представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все 

более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны 

содержать: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

тематическое планирование. 

 
Русский язык 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Программа по русскому языку разработана  на основе требований ФГОС, с 

учётом примерной программы по  русскому языку и   авторской программы« 

Русский язык 1-4 классы» С.В. Иванова  УМК «Начальная школа ХХI века» 

Планируемые результаты освоения  программы 

1 класс 

Личностные результаты  

 В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких 

важнейших сторон личности младшего школьника, как; 

-любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

-способность к организации собственной деятельности; 

-доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою 

позицию, высказывать своё мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться 

позволяет заложить основу работы над достижением таких личностных 

результатов, как: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не 

имеют однозначного ответа и предполагают серьёзное обдумывание, 

размышление, умение чётко сформулировать свою точку зрения и отстоять 

её, приводя доказательства из текста. Таким образом, реализуются 

следующие требования федерального государственного образовательного 

стандарта к личностным результатам. 

-формирование уважительного отношения к иному мнению; 

--развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение 

грамоте» 

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность 

углублённо заниматься достижением таких метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, как: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

-использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твёрдые/мягкие); 

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

согласных; 

-решать учебные и практические задачи: 
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 -выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 

 - -осознавать смысл прочитанного; 

-правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

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

 -ставить точку в конце предложения; 

 -грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают) объёмом 10-20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

-выделять в словах слоги в устной работе; -правильно называть буквы 

русского алфавита, знать их последовательность; 

   -переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

  - соблюдать орфоэпические нормы. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

-звуки и буквы; 

-ударные и безударные гласные звуки; 

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

-звук, слог, слово; 

-слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

-звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

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

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять предложение и слово из речевого потока; 

-проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

-выделять в словах слоги; 

-правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

-правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

-переносить слова; 

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

-правильно писать словарные слова, определенные программой; 

-ставить точку в конце предложения; 

-грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

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

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

-осознавать цели и ситуации устного общения; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

по тексту или с помощью толкового словаря; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

-различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

-выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

-участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

-соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

 -адекватно использовать речевые средства для решения различных                   

коммуникативных задач;    

      -строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой    

речи; 

  - формулировать собственное мнение и позицию; 

        -строить понятные для партнёра высказывания; 

    -задавать вопросы. 

Планируемые результаты освоения  программы 

2 класс 

Личностными результатами изучения русского языка являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

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

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать 

- различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы.  
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Предметными результатами являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; 

- умение проверять написанное;  

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

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

речи, член предложения, простое предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

-предложения по цели высказывания; 

-предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

-лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

-делить слова на слоги; 

-использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

-подбирать однокоренные слова; 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

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

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

-исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
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-непроизносимые согласные;  

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

определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

-устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

-определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

-различать однозначные и многозначные слова; 

-наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

-наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

-применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, 

-енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

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

ив, -чив, -лив; 

-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

-определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

-составлять план текста; 

-определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала). 

Планируемые результаты изучения программы 

3 класс 

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

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

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 
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- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; 

-  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; 

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

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

речи, член предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения;  

выделять, находить 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

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

склонению; 
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- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 

слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

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

определенные программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

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

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

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

- безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

-находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение;  

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзамии, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
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- применять правило правописания соединительных гласныхо, е в сложных 

словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных–ок, -

ец, -иц, сочетанийичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на-ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

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

богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Планируемые результаты изучения программы 

4 класс 

Личностные результаты обучения 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения 

- В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

- научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач ( диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тесты ) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций 

общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
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умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

Выпускник начального общего образования научится: 

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

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

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

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

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

- определять спряжение глагола; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в 
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зависимости от места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

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

слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

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

определенные программой); 

- нес глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

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

ева; 

- применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

- применять правило правописания буква, она конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

- применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Коммуникативные результаты обучения 



118 
 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуациях, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; читать  вслух и про себя тексты учебников, при 

этом: 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

Содержание курса 

1 класс  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги 

(без стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Интегрированные уроки обучения грамоте и письма  за счет уроков 

литературного чтения. 

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

мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

собственных;  

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

- сочетания чк,чн;  

- перенос слов;  

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

определенные программой) 

- знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением.  
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Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания 

и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 

омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи  Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор 

языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

2 класс  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

 Фонетика и графика  

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

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

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа 

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

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

  Слово и предложение  

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

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — 

глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения.  
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  Состав слова (морфемика)  

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

  Лексика 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

-парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

-непроизносимые согласные;  

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

определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий знаки; 

-правописание приставок:                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

ость; 

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

-раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при 

проверке собственных и предложенных текстов. 
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  «Развитие речи»  

  Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

  Письменная речь 

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

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

  Повторение  

Обобщение  полученных знаний за год 

  Резервные уроки  

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Слово и 

преждложение»,«Правописание», «Лексика», «Состав слова» с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся при усвоении материала.  

Проведение комплексных контрольных работ, диктантов, списываний 

3 класс  

  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

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

основе фонетического разбора слова.  

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

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

разбора слова по составу.  

  Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 
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интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

  Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. 

Изменение именсуществительных по падежам. Падеж и предлог: образование 

предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и 

неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 

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

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

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

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-соединительныегласныео, ев сложных словах; 

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

определенные программой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

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

-суффиксы имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетанияичк, ечк, инк, енк; 

-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

-безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

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

ия, -ие; 

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

-безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

без союзов. 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

  «Развитие речи»  

  Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

  Письменная речь 

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

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

  Резервные уроки (25 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам 

«Правописание», «Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся при усвоении материала.  

Проведение комплексных контрольных работ 

4 класс  

  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

  Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического 

разбора слова.  

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

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

по составу и словообразовательного анализа.  

  Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и 

имени прилагательного на основе морфологического разбора.  
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Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение 

глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

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

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

 . Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

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

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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

определенные программой) 

-нес глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

-безударные личные окончания глаголов;  

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

-гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

-буквы а, на конце наречий; 

-мягкий знак на конце наречий; 

-слитное и раздельное написание числительных; 

-мягкий знак в именах числительных; 

-запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

  «Развитие речи» 

  Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, 
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осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

  Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной 

речи. 

  Резервные уроки  

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам 

«Правописание», «Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся при усвоении материала. 

Проведение комплексных контрольных работ 

 

Тематическое планирование  

 

1 класс 

№ п/п Наименование 

разделов или глав 

Количество часов 

 по программе 

1 Предложение и 

слово 

6 

2 Звуки и буквы 

 

  

20 

3 Чтение и письмо 64 

4 Развитие речи 75 

Итого: 165 
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2 класс 

№ п/п Наименование 

раздела 

Количество часов 

 по программе 

« Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний) 

57  

1. 1. Фонетика и графика 10  

3. 2.  Лексика  22  

4. 3.  Состав слова. 

Морфемика 

19  

4. 4. 

  

Слово и предложение. 6  

«Правописание» 58  

Развитие речи 34  

Повторение 5  

Резервные уроки 16  

Итого 170 

 

3 класс  

№ п\п Наименование 

раздела 

Количество часов по 

программе 

1. Фонетика 3 

2. Синтаксис 18 

3. Состав слова 4 

4. Морфология 37 

5. Правописание 53 

6. Развитие речи 30 

7. Повторение. 

Резервные уроки 

25 

 Всего 170 

 

4 класс 

№ п/п Наименование 

раздела 

Количество часов 

по программе 

« Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических 

54+7 (из 

резерва) 
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знаний) 

1. Фонетика 1 

2. Состав слова 1 

3. Морфология 36 

а) Повторение 6 

б) Глагол в 

предложении 

22 

в) Наречие как 

часть речи 

5 

г) Имя 

числительное 

3 

4. Синтаксис 16 

а) Синтаксический 

анализ простого 

предложения 

4 

б) Связи слов в 

словосочетании 

7 

в) Различение 

простых и 

сложных 

предложений 

5 

«Правописание» 52+15(из 

резерва) 

«Развитие речи» 29+5(из 

резерва) 

Повторение  8 

Резервные уроки 35 

Итого 170 

 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС и с учётом 

авторской программы Л. А. Ефросининой УМК «Начальная школа ХХI». 

Планируемые результаты освоения программы 

1 класс 

Личностные УУД: 

У учащихся будет сформировано: 

– положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

– внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

– внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

– внимание к красоте окружающего мира. 
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Предметные  УУД: 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух художественное произведение; 

– сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

– объяснять смысл названия произведения; 

– читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– сочинять рассказы по рисункам; 

– сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выделять рифмы в тексте стихотворения; 

– чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

– различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

– находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике (под руководством учителя); 

– участвовать в диалоге; 

– сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

– знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

– внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

– сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение 

партнёра; 

– задавать вопросы по тексту произведения; 

– сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности 

(под руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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– обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию. 

2 класс 

Личностные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 

– положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

– внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

– оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других 

людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

– представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

– умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

– ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

– умения оценивать свое отношение к учебе; 

– внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

– эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое 

отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

 Предметные УУД: 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

-  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

- пересказывать произведение кратко, выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

- вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

- объяснять действия персонажей; 

- делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством 

учителя); 

- сравнивать героев разных произведений; 

- ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- создавать рассказ по циклу картинок; 
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- рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 

перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; 

- придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

- создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

- участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

- находить сравнения в тексте произведения; 

- определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

- определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

- выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков 

героев, описание пейзажа; 

- определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся приобретают опыт: 

- выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

- самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения 

корректив; 

- планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

- самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

формировать начальный уровень культуры пользования словарями; 

- находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

- задавать вопросы по тексту произведения; 
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- сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое 

отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

- аргументировать собственную позицию; 

- получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

3  класс 

Личностные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 

- умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

- ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

- уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

- представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

- нравственное чувство и чувственное сознание; 

- умение анализировать свои переживания и поступки; 

- способность к самооценке; 

- эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

- бережное отношение к живой природе; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

Предметные УУД: 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, 

определять место логического ударения; 

- пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

- рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

- привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

- определять и оценивать позиции литературных героев; 

- выявлять тему и главную мысль произведения; 

- сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

- составлять план рассказа; 

- определять свое и авторское отношение к героям; 

- формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном 



132 
 

уровне; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

- делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь 

на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- продолжать сюжет произведения, историю героя; 

- участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, по результатам наблюдений; 

- выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям 

природы в устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

- выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, 

поступков, бытовой обстановки, природы; 

- находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

- использовать изученные выразительные средства в собственных творческих 

работах. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- планировать свои учебные действия; 

- анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые 

поправки; 

- составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

- планировать свою читательскую деятельность; 

- планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать произведения и героев; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
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произведений; 

- свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

- формирование начального уровня культуры пользования словарями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

- выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными 

явлениями;  

- находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской 

энциклопедии; 

- сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

- ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, 

предисловие, оглавление, выходные сведения); 

- находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в 

сборниках произведений; 

- извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

- знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

- сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение 

партнера; 

- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

- овладевать диалогической формой речи; 

- формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения 

конкретных результатов при работе в группе. 

4  класс 

 Личностные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 
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- могут быть сформированы: 

- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

- толерантное отношение к представителям разных народов. 

 Предметные УУД: 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про 

себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
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отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой 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 заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и 

послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться 

в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

- высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной 

и устной форме; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
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восприятия других видов искусства; 

- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

- читать по ролям художественное произведение; 

- создавать текст на основе плана; 

- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

- составлять устный рассказ на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

- участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

- создавать иллюстрации к произведениям; 

- создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять 

их эмоционально-смысловые значения; 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет) 

- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен; 

- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности 

героев, их поступков, бытовые описания; 

- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно 

выражено; 

- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка 
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– былина, сказка – рассказ и др.);  

- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текст; 

- создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя 

средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и 

их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 

их выполнения так и в результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность. 

     Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 
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- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

- устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 

- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи). 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

- адавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Содержание курса  

 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучае-

мых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и 

прозаической речи), об их авторах. 

На основном этапе (3-4 классы) произведения группируются в основном по 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «зо-

лотой фонд» классической детской литературы, а также произведения 

народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных 

писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого 
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помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные 

сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 

«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе, со 

схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, 

что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу 

начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение переживания, эмоция и чувства, формирует 

представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения учебной деятельности: 

системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется обучение литературному чтению в 1-4 классах? В 

первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, 

на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать 

художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

1 класс  

Круг чтения 

 Малые жанры фольклора. Народные сказки. Произведения писателей-

классиков XIX–XX вв. Произведения отечественных детских писателей XX в. 

и современных детских писателей. 

Виды детских книг: художественные и научно-популярные. 

Основные жанры: стихотворение, рассказ, сказка. 

Темы чтения: о Родине, о природе, о детях, о животных; юмористические 

произведения 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному 

чтению целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены 

слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной 

постановке ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению силы 

голоса, выдерживанию пауз. 

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, 

необходимые 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 (творение 
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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 помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный 

опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 

иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы 

по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, 

коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); 

стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 

стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают 

представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных 

размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», учатся 

включать их в свою речь. 

2 класс  

Круг чтения 

О нашей Родине: стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения Ф. 

Савинова, И. Никитина, С. Романовского, С. Прокофьев 

Народная мудрость: песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 

О детях и для детей: произведения И. Крылова, братьев Гримм, Х.-К. 

Андерсена, Л. Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н. Носова, М. 

Зощенко, В. Сутеева, Л. Пантелеева, А. Гайдара. 

 Уж небо осенью дышало.: произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. 

Скребицкого, Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, Е. Пермяка. 

Снежок порхает, кружится...: произведения фольклора; произведения Н. 

Некрасова, В. Одоевского, В. Даля, И. Сурикова, И. Соколова-Микитова, Г. 

Скребицкого, 3. Александровой, М. Пришвина, С. Есенина. 

Здравствуй, праздник новогодний: произведения Х.-К. Андерсена, С. 

Маршака, А. Гайдара, С. Михалкова. 

Произведения о животных: произведения фольклора, сказки народов мира; 

произведения К. Ушинского, В. Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-

Сибиряка, А. Плещеева, Н. Рубцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. 

Киплинга, братьев Гримм. 

Зарубежные сказки: сказки народов мира, братьев Гримм, Дж. Харриса, Р. 

Киплинга. 
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Произведения о семье: произведения фольклора, Л. Толстого, М. 

Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. 

Михалкова, С. Баруздина. 

Весна, весна красная.: произведения фольклора, произведения А. Пушкина, 

В. Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. 

Пришвина, А. Барто, Н. Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, 

Э. Шима. 

Волшебные сказки: русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

3 класс  

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогаща-

ется его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает 

большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между 

учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности). 

Круг чтения 

Произведения фольклора (былины, сказы, загадки, пословицы, скороговорки) 

народов мира. 

Скороговорки (особенности построения текста, цель скороговорок как 

жанра). 

Темы пословиц (прямой и скрытый смысл, особенности построения текста, 

значение пословиц в формировании нравственных ценностей (любовь к 

Родине, уважение к труду и книге, честность, честь, правда, ложь)). 

Загадки (понятие, виды загадок, темы загадок. Загадки народные и 

литературные). 

Народные и авторские сказки с загадками (особенности структуры текста, 

загадки как основа сюжета сказок).Произведения отечественных и 

зарубежных писателей-классиков (И.А. Крылова, А.С. Пушкина, Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, А.П. 

Чехова, И.С. Никитина, И.З. Сурикова, С.Д. Дрожжина, Д.Н. Мамина-

Сибиряка, А.И. Куприна, С.А. Есенина, К.Г. Паустовского, С.Я. Маршака, Л. 

Пантелеева, А.П. Гайдара, М.М. Пришвина, Ш. Перро, Ц. Топелиуса, Джека 

Лондона, Э. Сетона-Томпсона, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Дж. 

Чиарди). 

Произведения отечественных и зарубежных писателей: художественные, 

научно-популярные, исторические и фантастические рассказы (К.Г. 

Паустовского, Л.Н. Толстого, Л. Пантелеева, М.М. Пришвина). 

Научно-популярные рассказы: очерки и воспоминания (К.Г. Паустовский 

«Сказки Пушкина»; К.И. Чуковский «О стихах Н.А. Некрасова»; Н. Шер «О 

рассказах А.П. Чехова»; В. Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине»). 

Работа с художественными, научно-популярными, историческими книгами 

для детей, с книгами о приключениях и фантастике, а также справочной 
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книгой. 

Дополнительное чтение в хрестоматии произведений И.С. Тургенева, И.А. 

Бунина, Л.Н. Андреева, В.В. Бианки, В.П. Астафьева, С.В. Михалкова, В.Ю. 

Драгунского, братьев Гримм, Дж. Чиарди; самостоятельный подбор и чтение 

книг (из списка рекомендованных). 

Детские периодические журналы («Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»). Электронные периодические издания («Детская газета», 

«Антошка»). 

Детские газеты («Читайка», «Шапокляк», «Пионерская правда») 

Примерная тематика: 

 произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины;  

 о труде людей и их отношениях друг к другу,  

 о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении 

к животным;  

 о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 

 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды (выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; 

реальность и нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; 

включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; 

присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, 

структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и 

яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы 

поступков, структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка 

рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые 

выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, 

очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, 

рассказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие 

действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие 

действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, 

крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. 
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Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении 

событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения 

пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица 

героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых 

повествовательных или вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим 

переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 

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 творческой 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 

учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую 

ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией. 
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Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с 

новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 

олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 

помощью учителя их значение в художественной речи. 

 4 класс 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с но-

выми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа 

над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и 

сравнением произведений разных жанров. Усложняются сами произведения 

и способы работы с ними. 

Круг чтения 

Произведения фольклора (сказки, легенды, былины, сказы, героические 

песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки) народов России и 

мира. 

Особенности произведений фольклора, использование пословиц для 

определения главной мысли произведения, для характеристики поступков 

героев. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

А.Е. Измайлова, И.И. Дмитриева), структура басни, форма текста. 

Выделение «бродячих сюжетов». Сравнение басен со схожим сюжетом по 

форме, авторской принадлежности. 

Работа с произведениями русской классической литературы (В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, В.М. Гаршина, 

Н.Г. Гарина-Михайловского, К.М. Станюковича, Н.А. Некрасова). 

Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. 

Андерсена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о 

детях и для детей. 

Сравнение произведений по темам, жанрам и авторской принадлежности; 

уточнение тем: о Родине (о служении Родине, о красоте родной природы и т. 

п.); о взаимоотношениях людей (о детях, о семье, о любви и честности и т. 

д.). 

Произведения отечественной литературы XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, 

К.Д. Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, С.Я. Маршака, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова, С.В. Михалкова, В.П. Катаева, А.П. Платонова). 

Научно-популярные произведения: очерки и воспоминания С.В. Михалкова, 

К.И. Чуковского, К.Г. Паустовского, А.И. Куприна, В. Рыбакова, В.М. 

Пескова, Р. Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (А.П. Платонова, Н.П. 

Вагнера, Дж. Свифта). 

Работа с научно-популярными и справочными книгами по личному выбору 

для решения познавательных задач. 

Работа с аппаратом книги и структурой произведения, обучение составлению 

аннотации и написанию отзывов с опорой на алгоритм учебных действий. 
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Развитие интереса к чтению детских периодических журналов («Костёр», 

«Чудеса и тайны планеты Земля», «Отчего и почему?», «Чудеса и 

приключения», «Юный эрудит»). 

Использовать ИКТ для работы с электронными периодическими изданиями 

(«Детская газета», «Антошка» и др.). 

Чтение детских газет «Шапокляк», «Читайка», «Пионерская правда» 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с 

помощью которых ученик выражает понимание прочитанного. 

Скорость чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, 

продуктивного чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. 

Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой 

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 заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений. 

Формирование умения выделять выразительные средства языка и на 

доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире 

книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным 

книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских 

периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие 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 включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную 

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

Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, 

полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, 

былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 
 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1. Добукварный период 13 

2. Букварный период 51 

3. Послебукварный период 38 

4. Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 

5. Учимся уму-разуму 3 

6. Читаем о родной природе 8 

7. Читаем сказки, пословицы, считалки 6 

8. О наших друзьях животных 7 

9. Повторение  3 

 Итого 132 

2 класс 

1. О нашей Родине 5 

2. Народная мудрость 5 

3. О детях и для детей 20 

4. Уж небо осенью дышало 6 

5. Снежок порхает, кружится.. 19 

6. Здравствуй, праздник новогодний.. 9 

7. Произведения о животных 15 

8. Зарубежные сказки 11 

9. Произведения о семье 14 

10. Весна, весна красная.. 24 

11. Волшебные сказки 8 

 Итого 136 

 

3 класс 

1. Устное народное творчество 16 

2. Басни 5 

3. Произведения А.С.Пушкина 10 

4. Стихи русских поэтов 30 

5.  Русские писатели детям 61 

6. Произведения зарубежных писателей 14 

 Итого 136 
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4 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количеств

о часов 

1. Повторение. Произведения фольклора. 

Сказки, легенды, былины, героические 

песни 

10 

3. Басни. Русские баснописцы 6 

4. Стихи русских поэтов 57 

5.  Русские писатели детям 26 

6. Произведения о детях войны 2 

7. Произведения зарубежных писателей 12 

8. Мифы народов мира 3 

9. Книги Древней Руси 3 

10. Юмористические произведения 3 

11. Очерки 5 

12. Путешествия, приключения, фантастика 9 

 Итого 136 

 

Программа по предмету «Английский язык» 

Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 

знать/понимать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название стран изучаемого языка; 

- имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем 

доме, повседневной жизни;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной 

тематики) по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
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соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 

в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать короткие сообщения по образцу; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения,) с опорой на образец; 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и для повседневной жизни: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

3 класс 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы 

ученик должен: 

знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия 

английского языка; 

особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка  

уметь: 

понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание 

облегченных учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 

Когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  

образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

4 класс 

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения,  

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.  п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения),  

- учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположением букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать 

небольшие тексты на иностранном языке). 

В результате изучения  английского языка  на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы  личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий  будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующи е коррективы в их выполнение.  

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
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компоненты  —  тексты, использовать знаково-символические средства, в 

том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием  средств 

изучаемого иностранного  языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными  компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
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коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

английским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во 

взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники 

чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к 

концу обучения в начальной школе. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник  научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
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- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
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- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn't any); 

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы. 

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя  

знания о национально-культурных особенностях своей страны и  

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и  

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  



154 
 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном  

языке, их символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:  

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных  

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками,  

поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран  

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры  

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их  

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной  

литературы на изучаемом иностранном языке;  

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в  

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого  

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее  

распространенную оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях  

повседневного общения.  

Социокультурная осведомлённость 

     В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной  

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной  

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,  

извлечение полной и точной  информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными  

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор  

темы исследования, составление плана работы, знакомство с  

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,  

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с  

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками  

проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и  
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дома.   

Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения:  

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

– семантизировать слова на основе языковой догадки;   

– осуществлять словообразовательный анализ;   

– выборочно использовать перевод;   

– пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 Содержание учебного предмета, курса 

2 класс 

Вводный занятия «Знакомство с английскими звуками!»  

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться, Знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 

Вводный модуль «Моя семья!»  

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова 

и структуры по данной теме. 

Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать  предметы мебели и части дома. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют 

делать. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить  где они находятся, описывать 

внешность. 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся 

пишут о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот 

раздел представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой 

страны. 

Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся 

имеют возможность проверить  насколько успешно они усвоили изученный 

материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. 

Все диалоги,  песни,  рифмовки, сказка записаны на дисках. 

Формы и объем контроля 

- Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал 
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- Игры на закрепление изученного языкового материала 

- Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала 

во всех видах речевой деятельности 

- Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала 

- Языковой портфель, включающий творческие работы 

- Тесты из сборника контрольных заданий 

- Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для 

каждого учащегося) 

- Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для 

группы) 

- Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым 

учащимся индивидуально) 

3 класс 

 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы:  

Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

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

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения.  Подарки.  

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

игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, что умеет делать.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности 

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

предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  

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

столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры) 

 

Результаты изучения. 

Речевые умения 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). 

Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и 

элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 
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поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-

расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры 

учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; 

описывают людей, животных с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудированияучащиеся должны: 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики, 

обозначенных программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные 

с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 

стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 

на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

В области чтения 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для 

данной возрастной группы доказывает практика. Во втором классе 

используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение 

проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение 

этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – 

чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. 

Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном 

тексте (объем текстов до 100 слов). Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный 

рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны 

на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

 

В письме учащиеся научатся 

- Правилам написания букв английского алфавита 

- Правильно списывать 

- Выполнять лексико-грамматические упражнения 

- Делать подписи к рисункам 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 
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транскрипции. Апостроф. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи.Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики курса. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who,  where,, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) форме. Безличные предложения в 

настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами andиbut. Глаголы в 

PresentSimplePresentContinuousв структуре It’sraining. Глагол havegot в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях. Глагол-

связка tobe. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу. Местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), 

притяжательные, вопросительные, указательное(this). Количественные 

числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги места (in, 

on,under,at, with,of),  времени. Наречие степени very. 

4 класс 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Уметь вести этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него); диалог-побуждение к действию. Уметь пользоваться 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Слушание (аудирование). Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации. Время звучания текста для 

аудирования – до 1 минуты. 
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Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, 

интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 

только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих 

отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации 

(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование 

двуязычного словаря учебника.  

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 

поздравления, короткого личного письма. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

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

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

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

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may. Существительные в единственном и множественном числе, 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
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Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в 

положительной  степени. Местоимения: личные (в именительном падеже), 

притяжательные, указательные (this).. Количественные числительные до 

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

Тематическое планирование 

2 класс 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-2» распределен по 7 

модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ 

модуля 

Тема Количество 

часов 

Вводные 

занятия 

Знакомство с английскими 

звуками. 

6 

Вводный 

модуль 

Здравствуйте! Моя семья! 4 

1. Мой дом! 12 

2. Мое день рождения! 11 

3. Мои животные! 11 

4. Мои игрушки! 11 

5. Мои каникулы! 13 

 

3 класс 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 9 

модулям, которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ 

модуля 

Тема Количество 

часов 

Вводный 

модуль 

Добро пожаловать 3 

1 Школьные дни 8 

2 Семейные моменты  8 

3 Всё, что я люблю 8 

4 Приходи и играй 9 

5 Пушистые друзья 8 

6 Дом, милый дом 8 

7 Выходной 8 

8 День за днём 8 

 

4 класс 

 

Семья и друзья: (10часов).  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, профессии, увлечения/хобби. 

Рабочий день(8часов). Работа, профессии. 

Вкусности. (7часов). Фрукты, сладости, обед, меню. 

В зоопарке. (7часов). Любимое домашнее и дикое животное: имя, возраст, 
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цвет, размер, характер, что умеет делать. Как помочь диким животным. 

Где ты был вчера? (7часов). Чаепитие, развлечения, прошедшие события. 

Расскажи историю. (10часов). Истории, рассказы, сказки. 

Самый лучший день. (10часов). Аттракционы, парки развлечений, 

запоминающиеся события. 

Куда бы ты поехал. (9часов).  Поездка мечты. 

 

Рабочая  программа по предмету «Математика» 

Программа по математике составлена в соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта, с учётом примерной программы 

начального общего образования по математике и авторской программы 

«Начальная школа XXI века» В. Н. Рудницкой. 

Планируемые  результаты освоения  программы 

1 класс 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - 

символических средств; 
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- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметные  результаты:   

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

          называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, 

над (под, за) данным предметом, между двумя  предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке,  следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц) 

геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник); 

различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  5 ? 2 = 10,  9 : 3 = 3; 

сравнивать 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 
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- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

  воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

- геометрические фигуры; 

- моделировать: 

- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использова-

нием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычи-

тание, умножение, деление); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между) 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

- упорядочивать предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения) 

- конструировать алгоритм решения задачи; 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

- контролировать свою деятельность (обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки); 

- оцениватьрасстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

- предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

- решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

-  решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 
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- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик  получит возможность научиться:  

сравнивать: 

- разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

- способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи 

в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

- определять основание классификации; 

обосновывать: 

- приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность:  

- осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

представлять заданную информацию в виде таблицы; 

- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа 

на поставленный вопрос. 

Коммуникативные учебные действия 

Выпускник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
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партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

2 класс 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные 

математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов 

ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические 

работы, работа с моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

К концу обучения во 2 классе  ученик научится: 

называть: 
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- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счёте число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, 

частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

- длины отрезков; 

различать: 

- отношения «больше в...» и «больше на...», «меньше в...» и «меньше на...»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника; 

- окружность и круг; 

читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида: 5 • 2 = 10, 12:4 = 3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных  чисел и 

соответствующих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 
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- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия  и различных 

комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приёмы  вычислений;  

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата) ; 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во 2 классе  ученик   получит возможность научиться: 

формулировать: 

- свойства умножения и деления: 

- определения прямоугольника (квадрата); 

- свойства прямоугольника (квадрата): 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

- центр и радиус окружности: 

- координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на чистовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 
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решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения: 

- выполнять несложные  устные  вычисления в пределах 100. 

3 класс 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- умение использовать получаемую математическую подготовку как в 

учебной деятельности, так и при решении практических задач, возникающих 

в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса ( при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

-владение основными методами познания окружающего мира ( наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работы с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
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- умение работать в информационной среде.             

Предметными результатами являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле ( таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности. 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

- знаки  > и  <; 

- числовые равенства и неравенства; 

читать: 

- записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 

1000; 

приводить примеры: 

- числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
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- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

- план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений 

снатуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя  письменные 

алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия(со 

скобками и без скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в 3 классе ученик  получит возможность научиться: 

формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно 

сложения(вычитания); 

читать: 

- обозначения  прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

-  верных и неверных высказываний; 

различать: 

- числовое и буквенное выражение; 

- прямую  и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными  

данными; 

воспроизводить: 

- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 
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- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях  входящих в них букв; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

-  проводить прямую через одну и через две точки; 

- строить на  бумаге  в  клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность  мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

-заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 

работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 
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Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 

знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть:  

- любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;  

- классы и разряды многозначного числа;  

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  

- пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную 

в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), 

пирамида, конус, цилиндр);  

сравнивать:  

- многозначные числа;  

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать:  

- цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  

читатъ:  

- любое многозначное число;  

- значения величин;  

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

воспроизводитъ: 

- устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни;  

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами;  

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);  

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки;  

.моделироватъ:  
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- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях;  

упорядочиватъ:  

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

анализироватъ:  

- структуру составного числового выражения;  

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  

конструироватъ:  

- алгоритм решения составной арифметической задачи;  

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», 

«если ... , то ...», «неверно, что ...»;  

контролироватъ:  

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приёмы;  

решать учебные и практические задачи:  

- записывать цифрами любое многозначное число в пределах клacca 

миллионов;  

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арнфметических действий;  

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел);  

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях;  

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.  

К концу обучения в 4 классе ученик  получит возможность научиться: 

называть:  

- координаты точек, отмеченных в  координатном углу;  

сравнивать:  

величины, выраженные в разных единицах;  

различать:  

- числовое и буквенное равенства;  

- виды углов и  виды треугольников;  

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

воспроизводить:  

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;  

приводить примеры:  

- истинных и ложных высказываний;  

оценивать:  

- точность измерений;  

исследовать:  

- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);  

читать:  

- информацию, представленную на графике;  

решать учебные и практические задачи:  
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- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур;  

- прогнозировать результаты вычислений;  

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов;  

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью;  

- сравнивать углы способом наложения, используя модели.  

Содержание курса 

 1 класс. 

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 20. Сравнение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверх - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (см, дм). 

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»; 
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«некоторые»); истинность утверждений. 

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»); истинность утверждений. 

2 класс 

Сложение и вычитание в пределах 100  

Чтение и запись двузначных чисел цифрами.  

Сведения из истории математики.  

Происхождение римских цифр.  

Числовой луч. Координата точки.  

Сравнение чисел с использованием числового луча.   

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел.  

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с 

использованием микрокалькулятора при вычислениях.  

Величины 

Единица длины «метр» и ее обозначение (м).  

Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 

дм).  

Сведения из истории математики.  

Старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая 

сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление.  

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Таблица умножения однозначных чисел.  

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления  

Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный метр и их обозначения.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа и числа 

по нескольким его долям.  

Умножение и деление с 0 и 1.  

Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. 

Выражения. 

Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления.  

Числовое выражение и его значение.  

Числовые выражения, содержащие скобки.  

Нахождение значений числовых выражений.  

Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную.  

Нахождение значений выражения с переменной при заданном наборе ее 

числовых значений.  

Геометрические понятия 

Луч, его изображение и обозначение.  

Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 
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Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы.  

Окружность: радиус и центр окружности.  

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы.  

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Работа с текстовыми задачами. 

Отношения «меньше в» и «больше в».  

Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Запись решения задач, содержащих переменную. 

Практические работы. 

Построение окружности с помощью циркуля. 

Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Практические способы нахождения площадей фигур. 

Резервные уроки  

Проведение контрольных работ 

Повторение в конце года 

3 класс 

Тысяча  

      Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории 

математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > . 

Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения.  

Упрощение выражений (освобождение выражений от«лишних» скобок).  

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, 

содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней.  

Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или 

несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых 

равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия.  

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000  

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения 

относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное 

число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 
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Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000  

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины  

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 

кг = 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: 

морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между едини цами времени: 1 ч = 60 

мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости 

между величинами. 

Алгебраическая пропедевтика  

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при 

заданных значениях этих букв.  

Логические понятия  

Примеры верных и неверных высказываний.  

Геометрические понятия  

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая 

ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 

через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных 

частей с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение 

симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, 

какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

Практические работы. 

Измерение длины, ширины и вы соты предметов с использованием разных 

единиц длины.  

Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 

Взвешивание предметов на чашечных весах. 

 Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

4 класс 

Множество целых неотрицательных чисел 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная 

система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 
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Сведения из истории математики. 

Римские цифры: I, V, X, L, С, D, М. Запись дат римскими цифрами. Примеры 

вычислений с числами, записанными римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных  чисел. 

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное 

число. Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 

вычислений.. 

Величины и их измерение 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение:1т=10ц, 

1т=1000кг,1ц=100кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. 

Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движение. 

Точные и приближенные значения величины(с недостатком, с 

избытком).Измерения длины, массы, времени, площади с заданной 

точностью. 

Алгебраическая пропедевтика 

Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 

Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания  

Высказывание и его значение (истина, ложь).Составление высказываний 

нахождение их значений. 

Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия  

Многогранник. Вершины, ребра играни многогранника. 

Построение прямоугольников. 

Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Виды углов. 

Виды треугольников в зависимости от вида углов(остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы.  

Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, 

ребер и граней многогранника.  

Склеивание моделей многогранников по их разверткам.  

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей 

соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение 

углов наложением. 
 
Тематическое планирование  
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1 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Отношения между 

предметами и между 

множествами предметов 

10  

2 Число и счет      22  

3 Арифметические действия с 

числами. 

12  

4 Свойства сложения и 

вычитания. 

12 

5 Таблица сложения в 

пределах 10. 

24  

6 Таблица  сложения  

однозначных  чисел  в  

пределах  20. 

16 

7 Величины 6  

8 Работа с текстовыми 

задачами 

12  

9 Геометрические понятия 10 

10 Осевая симметрия 8  

 Итого 132  

 

 

2 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Сложение и вычитания 

двузначных чисел в 

пределах 100. 

22               

2 Табличное умножение 

чисел и соответствующие 

случаи деления. 

43   

3 Величины 16   

4 Выражения 14   

5 Геометрические понятия 20                      

6 Работа с текстовыми 

задачами 

15           

7 Резервные уроки 6  

 Итого 136  

3 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Тысяча 40  

2 Умножение и деление на 

однозначное число в 

34  
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пределах 1000 

3 Умножение и деление на 

двузначное число в 

пределах 1000 

25  

4 Величины 14  

5 Алгебраическая 

пропедевтика 

6  

6 Логические понятия 3 

7 Геометрические понятия 14  

 Итого 136  

4 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Нумерация многозначных 

чисел 

10  

2 Арифметические действия 

с многозначными числами 

53  

3 Решение арифметических 

задач 

20 

4 Величины и их измерения 9  

5 Алгебраическая 

пропедевтика 

18  

6 Высказывания 7  

7 Геометрические понятия 19 

 Итого 136 часов 

 

 
 

Рабочая программа по предмету «Информатика» 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, с учётом 

авторской   программы «Информатика»  Н.В.Матвеевой 

Планируемые результаты   освоения программы 

2 класс 

Личностные результаты: 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 -развитие мотивов учебной деятельности;  развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

Метапредметные результаты: 

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 -использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

Предметные результаты:  

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

-умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
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грамотности. 

В результате изучения курса информатики во 2 классе ученик должен: 

знать/понимать 

-что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, 

обонятельной и вкусовой; 

-что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, 

графической, табличной; 

-что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

- что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

-что человек может быть и источником информации, и приёмником 

информации; 

-правила работы с компьютером и технику безопасности; 

-что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, её называют текстовой, числовой, 

графической, табличной; 

-что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

-что данные – это закодированная информация; 

-что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами; 

-как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы); 

-что данные – это закодированная информация; 

-что  информацию можно представить  числами; 

-как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде чисел; 

-что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

-что данные – это закодированная информация; 

-что  информацию можно представить  текстом; 

-как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию о них в виде  текста; 

уметь: 

-пользоваться средствами информационных технологий: радио, телефоном, 

магнитофоном, компьютером. 

-кодировать информацию различными способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия. 

-представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте 

 числами; 

-кодировать информацию числами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 
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-называть и описывать различные помощники человека при счёте и 

обработке информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и 

компьютер). 

-представлять в тетради и на экране компьютера  информацию об объекте  в 

виде текста; 

-работать с текстами  на экране компьютера. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-развитие мотивов учебной деятельности;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
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событий;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты 

 -владение базовым понятийным аппаратом: 

-утверждения, логические значения утверждений; 

-исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

-владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач: 

-проведение полного перебора объектов; 

-определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений; 

-использование имён для указания нужных объектов; 

-использование справочного материала для поиска нужной информации, в 

том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

-сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 

-выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 

-достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 

числе включающих конструкцию повторения; 

    В результате изучения курса информатики в 3  классе ученик должен: 

знать/понимать 

-что живые существа получают информацию из окружающего мира с 

помощью органов чувств; 

-что бывают источники  и приемники информации; 

-что такое носитель информации; 

-что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 

помощью программ; 

-правила работы с компьютером и технику безопасности; 

-что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

-что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

-что данные - это закодированная информация; 

-понимать и знать определение объекта; 

-что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

-что каждому объекту можно дать характеристику; 

-что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об 



185 
 

объектах; 

- что компьютер  - это система, состоящая из оборудования, программ и 

данных; 

-назначение и виды различных программ: системных, прикладных, 

инструментальных; 

-что электронный документ – это файл с именем; 

-что существует определенный порядок хранения файлов – файловая  

система; 

-что такое компьютерная сеть: локальная и глобальная; 

-что такое информационная система и из чего она состоит; 

уметь: 

-называть органы чувств и различать виды информации; 

-различать источники и приемники информации; 

-называть древние и современные носители информации; 

-представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию 

об объекте различными способами с помощью программ; 

-кодировать информацию различными способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

-называть виды имен объектов; 

-различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

-давать характеристику объекту; 

-представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию 

об объекте различными способами; 

-работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера; 

-называть части компьютера, программы и  виды данных; 

-уметь различать системные, прикладные и инструментальные программы; 

-уметь находить файл в файловой системе; 

-использовать информационные системы: библиотеку, медиатеку, Интернет; 

-использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач. 

4 класс 

 

Личностные результаты 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

-начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные результаты 
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- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

-сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- уметь использовать знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

-активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

-использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умения вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

-овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- уметь слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности;  

-овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты 

-представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами с помощью 

компьютерных средств; 

-владеть основами пространственного воображения; 

-уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

-уметь описывать объекты реальной действительности, т.е.  представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, 

таблицы); 

-знать правила работы с компьютером и технику безопасности; 

-уметь составлять  простые и составные логические выражения; 
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-уметь определять истинность простых логических выражений; 

-уметь решать логические задачи в соответствии с уровнем обучения; 

-уметь создавать  информационные модели компьютерными средствами; 

-уметь составлять алгоритм решения задачи различными способами: 

текстовым или графическим; 

-иметь представление о процессе управления; 

-уметь приводить примеры управления в повседневной жизни. 

В результате изучения курса информатики в 4 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

-что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек 

воспринимает информацию, ее называют звуковой, зрительной, тактильной, 

обонятельной и вкусовой; 

-что в зависимости от способа представления информации на бумаге или 

других носителях информации, ее называют текстовой, числовой, 

графической, табличной; 

-что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

-что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

-что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

-что человек может быть и источником информации, и приемником 

информации; 

знать: 

-что данные – это закодированная информация; 

-что тексты и изображения – это информационные объекты; 

-что одну и ту же информацию можно представить различными способами: 

текстом, рисунком, таблицей, числами; 

-как описывать объекты реальной действительности, т.е. как представлять 

информацию об объектах реальной действительности различными способами 

(в виде чисел, рисунка, таблицы); 

-правила работы с компьютером и технику безопасности. 

уметь 

-представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию 

об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

-кодировать информацию различными способами и декодировать ее, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

- работать  с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера; 

-осуществлять поиск информации, ее представление и простейшее 

преобразование; 

-использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач. Для того: иметь начальные навыки использования компьютерной 

техники, уметь осуществлять простейшие операции с файлами (создание, 

сохранение, поиск, запуск программы); запускать простейшие широко 

используемые прикладные программы: текстовый и графический редакторы, 
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тренажеры; 

-создавать элементарные проекты с использованием компьютера. 

Содержание курса 

2 класс 

Виды информации. Человек и компьютер 

Человек и информация. Какая бывает информация: звуковая, зрительная, 

вкусовая, тактильная(осязательная), обонятельная вкусовая, тактильная 

(осязательная), обонятельная информация. Источники 

информации: природные источники информации  и искусственные 

источники информации. Приёмники информации 

Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации Письменные источники 

информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное 

кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные 

Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. 

Создание текстового документа. Создание графического документа. 

3 класс 

Информация, человек и компьютер. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Компьютер. 

Действия с информацией 

Получение информации.  Представление информации. Кодирование 

информации. Кодирование информации и шифрование данных. Хранение 

информации. Обработка информации. 

 Мир объектов  

Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 

Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные 

об объекте. 

Компьютер, системы и сети  

Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. 

Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы 

 

4 класс 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система.  

 Понятие, суждение, умозаключение  

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». 

Суждение. Умозаключение. 

Мир моделей. Модель объекта. Модель отношений между понятиями. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма.  
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Управление. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми 

объектами. Схема управления. Управление компьютером 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Виды информации. Человек и 

компьютер 

8 

2 Кодирование информации 8 

3 Информация и данные 8 

4 Документ и способы его создания 10 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Информация, человек и компьютер 6 

2 Действия с информацией 10 

3 Мир объектов 8 

4 Компьютер, системы и сети 10 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение 7 

2 Понятие, суждение, умозаключение 9 

3 Мир моделей 8 

4 Управление 10 

 Итого 34 
 
 
 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

         Программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального  

государственного  стандарта   начального общего  образования,  с учётом 

авторской программы   под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой.  УМК  

«Начальная  школа XXI века»   

 

Планируемые результаты   освоения программы 

1 класс 

Личностные результаты: 

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 
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-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с формирование основ российской 

гражданской идентичности, -понимания особой роли многонациональной 

России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

-воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

-формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

-способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

Регулятивные:  

-владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

Коммуникативные: 

-- как способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Предметные результаты    

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

-обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе 

и обществе; 

-овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

   К концу обучения в первом классе обучающиеся научатся: 

- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 
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улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

-ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

-различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; приводить примеры различных профессий; 

-различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

-определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

-устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

-описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

- сравнивать домашних и диких животных. 

  К концу обучения в первом классе обучающиеся смогут научиться: 

-анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

 -различать основные нравственно-этические понятия; 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Личностные: 

- осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и 

учителям и желании следовать принятым нормам поведения в школе и дома; 

- осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

- нравственных представлений: уважительное отношение к другим ученикам 

и работникам школы, дружелюбие, установка  на совместную  учебную 

работу в паре, группе; 

- установка на безопасный образ жизни 9безопасное поведение на экскурсии, 

во время перемены): умение следовать инструкции. 

Метапредметные: 

- пособность различать себя (как личность) и результат своей работы, 

оценивать результат своей работы по критериям, предложенным учителем; 

принимать оценку учителем результата своей работы; 

- сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; 

- различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, 

спрашивание, чтение); 

- осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач 

(формулировать запрос на недостающую информацию, обращаться ко 

взрослому или к доступной справочной литературе); 

- вместе с другими учениками составлять план (знаково-символический) 

наблюдения за интересующим объектом; 

- использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 

- формулировать тему (о чем рассказывалось?) и главную мысль (что именно 

сказать?) короткого и простого текста. 

Предметные: 

- представление об объектах окружающего мира как о системах 
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наблюдаемых признаков и выявляемых свойств, о смене состояний объектов 

во времени (процессе); 

-  умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам; 

- умение сравнивать объекты по выраженности одного из признаков 

(построение и чтение ряда); 

- умение делить объекты на две-три группы по выбранному критерию 

(классифицировать на искусственные и естественные, живые и неживые, 

старинные и современные и т.д.); 

- знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на деревья, 

кустарники и травы; 

- умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния); 

- умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состояние 

объекта, а также характеризуя наблюдаемые изменения; 

- знание названий 3-4 съедобных и ядовитых грибов; 3-4 видов деревьев; 1-2 

вида травянистых растений; 3-4 насекомых; 3-4 пород собак; 5 органов 

чувств человека и их работы (функций); 

- умение отличать насекомое от других животных; различать 3-4 вида 

деревьев по их листьям; отличать 1-2 вида травянистых растений от других 

трав. 

 

2 класс 

Личностные: 

 -готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта и т.д.);  

-способность характеризовать собственные знания по предмету;  

-формулировать вопросы;  

-устанавливать какие из предложенных задач им будут успешно решены;  

-становление самоопределения личности, формирование внутренней позиции 

школьника; -развитие мотивов и смыслов учебно – образовательной 

деятельности;  

-развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в 

том числе -морально – этической ориентации, отражающих их 

индивидуально – личностные позиции, социальные чувства и личностные 

качества. 

Метапредметные  

Регулятивные : 

-принимать и сохранять учебную задачу. 

-учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале. 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

-адекватно воспринимать оценку учителя. 

-различать способ и результат действия. 

-оценивать правильность выполнения действия. 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения. 
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-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. 

-использовать знаково-символические средства (модели, схемы) для решения 

задач. 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

-выделять существенную информацию из текстов. 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

-осуществлять синтез. 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

-устанавливать причинно-следственные связи. 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений. 

-обобщать. 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков. 

-устанавливать аналогии. 

-владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные : 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной. 

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-формировать собственное мнение и позицию. 

-договариваться и приходить к общему решению. 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

-задавать вопросы. 

-контролировать действия партнера. 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Предметные результаты: 

-освоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности; 

-сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

-овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
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дальнейшего образования в области естественно – научных и социально – 

гуманитарных дисциплин; 

-умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

-владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 

-овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-понимание роли и значения родного края в природе и историко – 

культурном наследии России, в ее современной жизни; 

-понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся  научатся: 

называть (приводить примеры): 

-правила здорового и безопасного образа жизни; 

-правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях 

культуры; 

-основные права граждан России и права ребенка; 

-основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

             различать (соотносить): 

-прошлое — настоящее — будущее; 

-год — век (столетие); 

-предметы неживой и живой природы, изделия; 

-представителей растительного и животного мира и места их обитания; 

-этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта . 

-  решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 -соотносить событие с датой его происхождения; 

- характеризовать значение природы для человека и правила отношения к 

ней; 

-описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

- устанавливать связь между природным объектом и условиями его обитания; 

-составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

-составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных исторических 

событиях; 

-проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с 

программой), 

 -фиксировать их результаты. 

В результате изучения курса окружающего мира за 2 класс ученик  получит 

возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты 

неживой и живой природы; различать изученные .группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по нескольку 
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представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя; выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города 

(села), трудом людей под руководством учителя; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

3 класс 

Личностные: 

-интерес к познанию окружающего мира; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; предпосылки для готовности самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; 

-осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

-осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; понимание 

чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

-способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

-реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

-следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни; 

-ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 

Метапредметные 
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Регулятивные : 

Обучающийся научится: 

-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения;контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

-отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-

образным, словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

-на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

-находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

-умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные 

сообщества; группы растений, группы животных др.); 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным  основаниям (критериям); 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

-строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать другое мнение и позицию; 

-умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

-контролировать действия партнера; 

-адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

-оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-использовать речь для планирования своей деятельности. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся  научатся: 

-характеризовать условия жизни на Земле; 

-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

-описывать свойства воды (воздуха); 

-различать растения разных видов, описывать их; 

-объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

-объяснять отличия грибов от растений; 

-характеризовать животное как организм; 
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-устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

-составлять описательный рассказ о животном; 

-приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

-характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

-сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных 

эпох; 

-называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя; 

-работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся  получит возможность 

научиться: 

-ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

-приводить примеры опытов, подтверждающих различные  свойства воды и 

воздуха; 

-проводить несложные опыты по размножению растений; 

-проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

-рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

-ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; 

научные открытия и др.); 

-высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

4 класс 

Личностные результаты: 

           -  готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

           -  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

         -  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

             

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности. 

-формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
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религий. 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

-понимание особой роли России в мировой истории. 

-воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

-воспитание уважительного отношения к своей стране. 

-воспитание уважительного отношения к истории стране. 

-воспитание  любви к родному краю. 

-воспитание  любви к своей семье. 

-воспитание  гуманного отношения  к людям. 

-воспитание  толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания. 

-понимание роли человека  в обществе. 

-принятие  норм нравственного поведения в природе. 

-принятие  норм нравственного поведения в  обществе. 

-принятие  норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

-формирование основ экологической культуры. 

-понимание ценности любой жизни. 

-освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учётом изменений 

среды обитания. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир». 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
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отнесения к известным понятиям. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребёнка; 

оценивать положительные и отрицательные качества человека;  

- приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту ); в 
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соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности 

почв своей местности; 

- составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох 

(в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России. Называть имя президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

      - называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

      -  применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

     - различать эмоциональное состояние окружающих людей и в 

соответствии с ним строить общение; 

      -раскрывать причины отдельных событий и жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

Содержание  курса 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди.  

Мы — школьники    

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и 

др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и 

др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка 

класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность.  

Твоё здоровье    

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 
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Утренняя гимнастика. Прогулки,  игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. Режим дня.  

Я и другие люди.    

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей.  

Труд людей  Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые  

делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними.  

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Родная природа    

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, 

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы).  

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4—5 

растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями.  

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные).  

Семья    

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Наша страна — Россия. Родной край    

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). 

Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер. тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудится. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.  

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки. игрушки.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжал часть, мостовая. Правила пользования общественным 

транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешехо

дный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на 

дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках, на 
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железнодорожном транспорте. 

 Экскурсии  

Сезонные экскурсии «Времена года» (по выбору учителя с учётом местных 

возможностей).  

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с 

учётом местных особенностей).  

Практические работы  

Уход за комнатными растениями. 

2класс 

Введение. Что окружает человека   

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой   

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой 

я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности. Можно ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения 

при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для 

себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой   

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: 

любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое 

участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения 

в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. 

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, 

внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и 

дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, 

мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 
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Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина   

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его 

от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы 

(экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург 

— северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России 

(труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как 

возникло и что обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли   

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 

Природные сообщества   

Среда обитания. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, 

березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений 

и животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. 

Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности 

разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители 
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растительного и животного мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек   

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами 

(съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 

места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на 

предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

3 класс 

Земля — наш общий дом   

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение 

воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь 

газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю   

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении жизни на  Земле. История возникновения 
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жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения 

карты. 

Царства природы   

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. 

Как животные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России   

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные 

деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину   

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные 

качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена 

в далёкой древности. 

Как трудились в старину   

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 
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крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного 

дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного 

края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения.  

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические 

события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии.  

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с 

целью изучения использования воды человеком, её охраны от загрязнения. В 

краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты.  

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. 

Практические работы.  

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с 

живыми растениями и гербарными экземплярами. 

4 класс 

Человек - живое существо (организм) -   

Человек - живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её 

значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце - главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 
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выделения - почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода 

за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье    

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и до Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса 

в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, 

компрессов и пр.) 

Человек - часть природы   

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека 

от рождения до старости. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Человек среди людей   

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края   

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные 

леса, степь, пустыни, влажные субтропики ( растительный и животный мир, 

труд и быт людей). 

Почвы России. Почва - среда обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, 3ападноибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания ( особенности 

географического положения, природы, труда . культуры народов). 

Человек - творец культурных ценностей   

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. 

Просвещение в России при Петре I, второй половине XVIII века. Первые 
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университеты в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. 

Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. 

Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 

писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А Н. Плещеев, Н.А 

Некрасов, В.И. Даль, А. А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебaшня и др.). Произведения художников России (А.А. 

Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские писатели и 

поэты ( КИ. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 

Человек - защитник своего Отечества   

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за 

независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская 

война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 
 
Тематическое планирование курса, предмета 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

кол-во 

часов 

1 Введение. Этот удивительный мир 1 

2 Мы школьники 2 
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2 Твое здоровье 6 

3 Я и другие люди 3 

4 Труд людей 6 

5 Родная природа 31 

6 Семья  2 

7 Наша страна – Россия. Родной край. 15 

Итого: 66  

 

2 класс 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Что окружает человека 1  

2 Кто ты такой  14 

3 Кто живет рядом с тобой 6 

4 Россия — твоя Родина 13 

5 Мы — жители Земли 9 

6 Природные сообщества 23 

7 Природа и человек 2 

 Итого: 68  

3 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Земля – наш общий дом 8 

3 Царства природы 23 

4 Наша Родина: от Руси до России 8 

5 Как люди жили в старину 9 

6 Как трудились в старину 15 

7 Проверочные уроки 4 

 ИТОГО 68 

 

4 класс 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Человек — живое 

существо 

 15 

2 Твое здоровье 12  

3 Человек – часть природы  3 

4 Человек среди людей 3 

5 Родная страна: от края до края 12 

6 Человек – творец культурных 

ценностей 

11 
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7 Человек – защитник своего 

Отечества 

8 

8 Гражданин и государство 4  

 Итого  68 

 

Программа по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая программа учебного предмета «Основам религиозных культур и 

светской этики» учебного модуля «Основы православной культуры»  для 4 

класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие  обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала.); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 
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Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог)); 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

- привлечение родителей к совместной деятельности. 

Основное содержание учебного модуля «Основы православной культуры » 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), пра-

вославный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование 

 Россия - наша Родина.                             1 час 

 Культура и религия.                                 1 час 

 Человек и Бог в православии.                 1 час 

 Православная молитва.                            1 час 

 Библия и Евангелие.                                1 час 

 Проповедь Христа.                                  1 час 

 Христос и его Крест.                               1 час 

 Православное учение о человеке.          1 час 

 Совесть и раскаяние.                               1 час 

 Заповеди.                                                  1 час 

 Милосердие и сострадание.                   1 час 

 Золотое правило этики.                          1 час 

 Храм.                                                        1 час 

 Икона.                                                       1 час 

 Творческие работы учащихся.               1 час 

 Подведение итогов.                                1 час 

 Как христианство пришло на Русь       1 час 

 Подвиг.                                                    1 час 

 Заповеди блаженств.                              1 час 
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 Зачем творить добро?                           1 час 

 Чудо в жизни христианина.                 1 час 

 Православие о Божием суде.               1 час 

 Таинство Причастия.                            1 час 

 Монастырь.                                            1 час 

 Отношение христианина к природе.   1 час 

 Христианская семья.                             1 час 

 Защита Отечества.                                 1 час 

 Христианин в труде.                              1 час 

 Пасха.                                                      1 час 

 Любовь и уважение к Отечеству.         1 час 

 Итоговая презентация творческих проектов учащихся            4 часа 

 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  

 

Программа по музыке  разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с 

учётом авторской программы «Музыка» В.О. Усачева, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр.  

УМК «Начальная школа 21 века» 

Планируемые результаты  освоения программы 

1 класс 

Личностные результаты 

-Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, осознание своей этической и национальной принадлежности. 

-Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

-Формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов. 

-Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

-Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

-Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии. 

-Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
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музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению. 

-Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

-Освоения способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации: 

определять наиболее эффективные способы решения. 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

-Использование знаково-символических средств, представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

-Осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

-Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлении аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

-определение общей цели и пути ее достижения; договариваться о 



216 
 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты по средством компромисса 

и сотрудничества. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) 

Основные требования к уровню подготовки  

Ученик научится 

-определять на слух основные жанры музыки 

-определять автора, название, текст изученного произведения 

- определять на слух основные жанры музыки 

-участвовать в коллективном пении 

-узнавать изученные музыкальные произведения 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности 

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, 

природы; 

-знать об истоках происхождения музыки; 

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, 

настроение. 

-понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель» 

-определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; 

-знать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции 

родного края 

- знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира человека 

Решать практические и учебные задачи: 

- Выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

- Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

- Различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, 

метро - ритмические, интонационные особенности; 

- Применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности. 

 2 класс 

Личностные результаты 
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- Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину,  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

- формирование основ национальных ценностей российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умении избегать конфликтов; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно – нравственном развитии. 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

определять наиболее эффективные способы решения 

-формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для решения  коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, передачи 
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информации в  соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения  и право каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

- определение общей цели и путей её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса 

и сотрудничества. 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенносях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка» 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое и 

музыкальное наследие: народная музыка, фольклор, духовная и современная 

музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип 

«незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. Поэтому в 

репертуар программы вошли произведения, играющие важную роль в 

развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период. 

В качестве методологического основания концепции учебной программы 

выступает идея преподавания искусства сообразно природе ребенка, природе 

искусства и природе художественного творчества. С учетом этого программа 

опирается на следующие принципы: 

- преподавание музыки в школе как живого образного искусства; 

- возвышение ребенка до филосовско-эстетической сущности искусства; 

- деятельное освоение искусства; 

- проникновение в природу искусства и его закономерностей; 

- моделирование художественно-творческого процесса. 

В данной программе вокально-хоровое исполнительство детей, игра на 

музыкальных инструментах, исполнение музыки в движении, слушание 
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музыки рассматриваются  в качестве форм приобщения к музыке. В качестве 

видов музыкальной деятельности представлена деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя. Эти виды деятельности отражают три необходимых 

условия существования музыки, развертывания музыкально-художественной 

деятельности как целостного явления в единстве процесса и результата. 

Одной из задач учителя является создание школьной музыкальной среды, 

когда музыка не на словах, а на деле пронизывает всю жизнь ребенка, 

становясь необходимым и естественным условием его существования, 

ведущим фактором духовного становления личности. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
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процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 



221 
 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

-проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание 

синкретики народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

-выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры; 

-сравнивать народную и профессиональную музыку; 

-свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать 

танец и пр.; 

-узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена 

(в соответствии с программой); 

-приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

-различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами 

в «народном духе»; 

-самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 

4 класс 

Личностные результаты:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

 многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 -использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

Предметные результаты: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Истоки возникновения музыки. 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных 

инструментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся 

обобщения типических музыкально-языковых и образно-эмоциональных 

сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального 

искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 

музыкально-художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки. 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений – 

добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, 

день и ночь, осень и весна – в музыке отражен весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и 

формах; общее и различное при соотнесении произведений малых жанров 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, балет, марш, 

симфония, концерт и т.д. 

Язык музыки. 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и 

фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, 

тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как 

знаковой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

2 класс 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет 
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музыка». 

Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть живой 

организм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с 

жизнью и другими видами искусства. И все эти свойства живого 

присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым 

отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к 

пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой 

основы и живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на 

новом содержательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений 

музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

 

Всеобщее в жизни и в музыке   

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер 

(жанров) песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, 

человека, искусства, через отношения сходного и различного, их 

взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, как в музыке 

обыденное становится художественным. Изучения самих себя для 

воплощения в музыке сложности, богатства внутреннего мира.  

 

Музыка – искусство интонируемого смысла  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая 

единица. Интонация – «звукокомплекс», выступающий как единство 

содержания и формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение 

авторского интонационного замысла).  

 

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа(10 часов)  

Одно из основных понятий музыки – «тема» - единство жизненного 

содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия 

«музыкальная тема».  

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, 

как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества и контраста (Б. В. Астафьев), сходства и 

различия (Д. Б. Кабалевский).  

 

Развитие как становление художественной формы (6 часов)  

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы – двухчастная, трёхчастная, рондо, 

вариации 

 

Музыкальный материал  

 

Музыка композиторов России: П. И. Чайковский «Сладкая грёза», 
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«Камаринская», «Мужик нагармонике играет», «Хор», «На тройке» (в 

исполнении С. Рахманинова); финал Четвёртой симфонии. М. П. 

Мусоргский. Сцена юродивого с мальчиком из оперы «Борис Годунов»; 

«На сон грядущий». С. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, 

радуйся!». С. Прокофьев «Болтунья». М. И. Глинка сцена Фарлафа и Наины 

из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы «Иван Сусанин» 

(вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена свадьбы с 

хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина, 

заключительный хор «Славься!») . А. Даргомыжский. Романсы «Титулярный 

советник», «Старый капрал». Г. Свиридов. Кантата «Снег идёт». Н. А. 

Римский – Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китяже и деве Февронии». И. О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети 

капитана Гранта», «Весёлый ветер»; «Скворцы прилетели». А. П. Бородин. 

Романс «Спящая княжна», «В монастыре». Фрагмент из народного 

свадебного обряда («Рязанская свадьба» - фольклор) и из обряда заупокойной 

службы.  

Музыка композиторов западных стран: Ф. Шопен. Полонез А – dur и 

«Юношеский» полонез, Ноктюрн, прелюдии №7 и 20. Э. Григ. «Песня 

Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и «Ноктюрн», 

пьесы из сюиты «Пер Гюнт». Л. Ванн Бетховен. Пятая симфония. А. 

Майкапар «Сиротка». Р. Шуман. «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; 

романс «Два гренадёра». К. Дебюсси. «Ветер на равнине». И. – С. Бах. 

Хоральные прелюдии. Ф. Шуберт. «Форель».  

В течение года дети поют и разучивают песни: «Зимний вечер» П. И. 

Чайковского. «Мороз». А. К. Лядова. «Кот Матрос» М. П. Мусоргского. 

«Поросята» С. Прокофьева. «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с 

кактусом», «Самое трудное», «Ивы», «Фонарный столб» Д. Б. Кабалевского. 

«Добрая сказка» А. Пахмутовой. «Митя», «Эй, дождик!», «вы, облака, 

покушайте», «Клёны» З. О. Левинской. «Котёнок и щенок» Т. Попатенко. 

«Почему медведь зимой спит?» Л. К. Книппера. Русские народные песни: 

«Ноченька», «Из – за лесу, лесу тёмного», «Во поле берёза стояла», 

новогоднии поздравления Овсении и Таусении, крещенские гадания. 

Духовный стих «О голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество). 

3 класс 

Характерные черты русской музыки  

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, М.И. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» 

и «российская» музыка - различное и общее. Различное: яркая многоголосная 

ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, 

сила и стройность казачьей песни и многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. Обобщение – интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской 

интонационности.  

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый 
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интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные 

жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса  

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие 

крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 

(общепопулярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре  

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и 

сочинение музыки в народном духе. 

4 класс 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии , Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной 

разговорной речи. Соотнесение собственностей западноевропейской музыки 

со славянскими корнями русской музыки. 

 

      Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, 

Японию и Украину. «Русское» как характерное через взаимодействие 

музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 

традиционного и специфического. 

 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся 

представители зарубежных национальных музыкальных культур – Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 

форма музыкального представительства. 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной 

школы от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количеств

о часов 

1 Истоки возникновения музыки. 8 

2 Содержание и формы бытования 

музыки. 

16 

3 Язык музыки. 6 

4 Резерв. 3 

 итого 33 
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2 класс 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 

2 Музыка – искусство 

интонируемого смысла 

10 

3 «Тема» и «развитие» - жизнь 

художественного образа 

10 

4 Развитие как становление 

художественной формы 

6 

Итого: 34 

 

3 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количеств

о часов 

1 Характерные черты русской 

музыки  

8 

2 Народное музыкальное 

творчество – «энциклопедия» 

русской интонационности. 

12 

3 Истоки русского классического 

романса  

6 

4 Композиторская музыкадля 

церкви 

2 

5 Народная и профессионально-

композиторская музыка в 

русской музыкальной культуре  

6 

 итого 34 

 

4 класс 

№ п/п Тема  Количеств

о часов 

1. Многоцветие музыкальной 

картины мира  

 

7 

2. Музыка мира сквозь «призму» 

русской классики  

8 

3. Музыкальное общение без 

границ  

 

10 

4. Искусство слышать музыку  

 

9 

 Итого  34 
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Рабочая  программа по предмету «Изобразительное искусство» 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учётом авторской программы «Изобразительное 

искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская. УМК «Школа XXI века 

Планируемые результаты  освоения программы «Изобразительное 

искусство» 

1 класс 

Личностные результаты: 

-целостное, гармоничное восприятие мира; 

-интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

-способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

-представление о том, что у каждого живого существа есть своё жизненное 

пространство; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 

-умение доводить работу до конца; 

-способность предвидеть результат своей деятельности; 

-адекватная оценка результатов своей деятельности; 

-способность работать в коллективе; 

-умение работать индивидуально и в малых группах; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 

отстаивать собственное мнение. 

  Метапредметные результаты: 

-постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить 

дело до конца); 

-принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 

-умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии предлагаемой учебной задаче 

-умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

-умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

-умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

-умение проводить самостоятельные исследования; 

-умение находить нужную информацию в Интернете; 

-участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
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-умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 

-обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе; 

-умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять 

сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему 

сюжету; 

-понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

-умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 

ними; 

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом 

-умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

Регулятивные УУД: 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-овместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 
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уроках изобразительного искусства и следовать им. 

-считься согласованно, работать в группе: 

- учиться планировать работу в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

-сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

-умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

-умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

-сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 

разных народов; 

-сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

-активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

-понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

-понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

-умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства - словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 

сказки) 

-сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 

разных видах творческой деятельности; 

-умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), 

понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

-умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 
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-умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам 

и жанрам искусства; 

-умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

Ученик научится: 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

-работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.);-- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, 

пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для 

получения нужных оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

-понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный )  для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 

и природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

- применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 
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ритм); 

- чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

-видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

-активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, 

форму, ритм, динамику, пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

-работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 
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специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

2 класс 

Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

- способность различать звуки окружающего мира; 

- представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов; 

- умение доводить работу до конца; 

- способность предвидеть результат своей деятельности; 

- адекватная оценка результатов своей деятельности; 

- способность работать в коллективе; 

- умение работать индивидуально и в малых группах;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

 Метапредметные результаты: 

- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

- принятие и удержание цели задания в процессе ее выполнения; 

- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение ее этапов: 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

- умение проводить самостоятельные исследования; 

- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 
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предлагаемой учебной задачей; 

- умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретенных знаний; 

- умение находить нужную информацию в Интернете; 

- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием; 

- обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе; 

- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять 

небольшой сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного; 

- умение сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 

ними; 

- умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в благоустройстве дома в целом. 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

-уметь донести свою позицию до собеседника; 

-уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
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- уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- учиться согласованно работать в группе: 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасте уровне; 

- умение анализировать  и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать 

о своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 

разных народов; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человека; 

- понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики 

в разных видах творческой деятельности; 

- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов 

искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 
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- умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач.  

 Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно - прикладное искусство) и участвовать в 

художественно - творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

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

различать и передавать в художественно - творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного - двух ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой 

деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно - творческой деятельности специфику стилистики  

произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства; 
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- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы,  различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно - практических задач, 

использовать в творчестве различные ИКТ – средства.    

3 класс 

Личностные результаты: 

-Целостное, гармоничное восприятие мира.                                                                       

 -Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями. 

-  умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности.     

- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы.   

 -представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство.     

  -самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

и выделение её этапов.                                                                                                      

-умение доводить работу до конца.                                                                           

 -способность предвидеть результат своей деятельности.       

- способность работать в коллективе.                                                                                    

-смение работать индивидуально и в малых группах.                                                      

 -готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

-постановка учебной задачи и контроль её выполнения ( умение доводить 

дело до конца).                                                                                                                                 

-принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения. 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение её этапов. 

-умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 



238 
 

-умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний. 

-умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин. 

-умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач. 

-умение проводить самостоятельные исследования. 

-умение находить нужную информацию в Интернете. 

-умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым содержанием. 

-обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

-умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 

ними. 

-умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 

в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.  

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

-основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

- уметь донести свою позицию до собеседника; 

 -уметь оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
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- уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- учиться согласованно работать в группе: 

 Предметные результаты: 

-сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне. 

-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания. 

-умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему. 

-способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства. 

-умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, 

рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге. 

-умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства.                                          

  -сформированность представлений о природном пространстве и 

архитектуры разных народов.                                                                              

-сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании 

архитектурных памятников своего региона, их истории.                                      

 -активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека.                                                                                                          -

понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества.                            

 - умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом.    

 - умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном. 

 -умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них. 

 -умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла.                                                                                                                    -

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Ученик научится: 

В течение учебного года обучающиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира и получат возможность усвоить: 

– понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», 

«графика», «архитектура», «архитектор»; 

– простейшие правила смешивания основных красок для получения более 



240 
 

холодного и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-

оранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

– доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России 

– начальные сведения о декоративной росписи матрешек. 

Ученики получат возможность научиться: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

-верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее 

 -строение и цвет предметов; 

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную часть рисунка; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размеров листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать -в иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 

произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых 

форм растительного мира и геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты действительности, животных с натуры, фигурки 

народных игрушек; 

-составлять простейшие аппликационные композиции; 

4 класс 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству: 

-формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе 

своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

-развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

-развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

-воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству. 

-процесс освоения способов решения проблем поискового характера; 

развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 
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-развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

-развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

-активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

-формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

-развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

-развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

-становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

-освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

-формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

-формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.  

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

 -учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 -учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

-основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 -ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 -делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 -сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

-уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 -учиться согласованно работать в группе: 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству. 

  Выпускник научится: 

-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

-работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа/эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

-выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

-создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

-выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

-понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать 

разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; видеть сходство и контраст форм, геометрические и родные 

формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

-использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

-передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 
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природе; использовать декоративные, поделочные и скульптурные 

материалы в собственной творческой деятельности для создания 

фантастического художественного образа; создавать свой сказочный сюжет с 

вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе 

существующих предметных и природных форм; изображать объёмные тела 

на плоскости; использовать разнообразные материалы в скульптуре для 

создания выразительного образа; 

-применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

-использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

-чувствовать выразительность объёмной формы, сложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

-понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

-приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

-понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

-понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

-использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

-понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

-понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

-выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

-видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

-понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

-активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), 

передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и 

идеалы; 
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-работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

-воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства (композицию, 

форму, ритм, динамику, пространство); 

-переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

-работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

-участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, 

посвященных искусству; 

-выделять выразительные средства, использованные художником при 

создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

-проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

-использовать И КТ в творческо-поисковой деятельности. 

Содержание курса 

1класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)   

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений 

природы и создание на основе этого наблюдения художественного образа. 

Создание цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в 

природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе 

тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и 

инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы па листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в 

рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный элемент, 

его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого 

существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём 

смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по 

памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных 

игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 



245 
 

дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики 

(лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска 

(глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по 

мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с 

готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 

фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, 

подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения   

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и 

настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. 

Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 

наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, 

слове. Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». 

Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 

конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум 

ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и 

окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от 

восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из 

ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных 

произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)    

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем, «Какие бывают художники 

— живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-

живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 

художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 

Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 

образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 

украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях 

работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», 

«силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок 

по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного 
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2 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)   

Работа с различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике 

аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости 

от освещения: солнечно и пасмурно. Выражение в картине своих чувств, 

вызванных состоянием природы. Представление о художественных средствах 

изображения. Использование в своих работах теплой и холодной гаммы 

цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с 

натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом 

пространстве. Представление о том, почему у каждого народа свое природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в 

Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. Работа в различных художественных 

техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 

Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, 

создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной 

деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических 

форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 

равновесия в композиции контраста крупных и мелких форм в объеме. 

Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации 

форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путем 

складывания бумаги, способами примыкания и вырезания из бумаги. 

Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трех-четырех цветов (передача 

симметрии, линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения   

  Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование 

былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему 

Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний 

о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание 

объемно-пространственной композиции в технике бумажной пластики и 
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лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа 

индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм 

предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек 

в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-

сказочных  и образно-цветовых словесных описаний и музыкальных образов 

в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от 

услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове 

и народной речи (в графике, цвете и формы). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  

   Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск  в Интернете знаменитых архитектурных объектов 

разных стран мира. Объяснение понятия «средства художественной 

выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, 

зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в 

словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной 

игрушки. Представления об особенностях работы художника в театре балета, 

в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное 

в работе разных художников. 

 

3 класс 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)   

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 

красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача 

ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью 

выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых 

графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 

природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную 

тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 

компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, 

получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. 

Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Передача 

смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с 

натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой 
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гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы 

предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка 

из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание 

объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при 

создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм ( по описанию в сказках). Выражение 

замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск 

Интернет музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. 

Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения   

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между 

элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. 

Передача содержания художественного произведения в графической 

иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 

сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего 

имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление 

сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи настроения и 

эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 

растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, 

орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. 

Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». 

Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной 

композиции: обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  

Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего 

отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики 

художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и 

декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 
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значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники 

региона, их история. 

4 класс 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля-прима». 

Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических 

материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, 

лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. 

Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными 

техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость 

народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества 

каждого человека. 

Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и 

его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 

Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. 

Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего 

планов; пространственные отношения между предметами в конкретном 

формате. 

Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 

объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 

Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 

Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). 

Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их 

национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 

Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, 

причёски, одежды) графическими средствами. 

Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью 

Интернета. 
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Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера 

человека. 

Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона 

(народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 

Зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения   

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». 

Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка 

(авторская)». 

Освоение поисковой системы Интернет. 

Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 

Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). 

Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных 

орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и 

декоративного украшения предмета. 

Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. 

Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика)   

Представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном 
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искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный 

центр). 

Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции. 

Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 

Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 

Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от 

рельефа местности. 

Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объёме (лепкой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 

 

Тематическое планирование  

1класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перевод наблюдаемого в  

художественную форму 

16   

 

2 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)  

11 

3 Развитие фантазии и 

воображения 

6  

Итог

о  

 33  

 

2 класс 

№ 

 

Содержание программного 

материала 

Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

17  

2 Развитие фантазии и 

воображения 
11  

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 
6  
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изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

 Итого 34  

 

3 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир) 

17  

2 Развитие фантазии и 

воображения 
11  

3 Художественно-образное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

6ч 

 Итого 34  

 

 

4 класс 

№п/п Содержание программного 

материала 

Количество часов 

1  Развитие дифференцированного 

зрения; перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир)  

 

17  

 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

11  

3 Художественно – образное 

восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  

6  

 Итого 34  
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Рабочая программа по предмету «Технология» 

Программа по учебному курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования, с учётом авторской программы 

«Технология»/ 1-4кл. авт.: Е. А. Лутцева. УМК «Начальная школа XXI века» 

Планируемые  результаты  освоения программы 

1 класс 

Личностные:  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от 

взрослого и сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, 

возникающие  в  результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые 

простые,  общие  для  всех  людей  правила  поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для 

родных, друзей, других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий на уроке;  

-высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с 

иллюстрацией учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания 

материалов и инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с 

опорой на образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке.  

Познавательные УУД:  

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный 

мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;  

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции 

предлагаемых  изделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать 

предметы  и  их  образы  по  общему  признаку  (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному;  
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-ориентироваться в материале на страницах учебника;  

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

-делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД:   

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные:  

Учащийся научится:  

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

-соблюдать правила гигиены труда.  

-различать материалы и инструменты по их назначению;  

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при 

изготовлении несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой;  

-использовать для сушки плоских изделий пресс;  

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять 

самоконтроль  с  опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью 

шаблона.  

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по 

образцу, рисунку. 

 

2 класс 

Личностные УУД: 

–      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  

образцов  и    предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  

своё    отношение  к  поступкам  одноклассников  с    позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и  обсуждать  их;  

–    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  

ощущения,  возникающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  

обсуждения    наблюдаемых объектов,    результатов    трудовой  

деятельности  человека-мастера;  

–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   

правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  

другое, высказанное в ходе  обсуждения).  
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Метапредметные:  

Регулятивные УУД:  

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и 

самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  

учебную  проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образцов  

изделий); –  учиться планировать  практическую деятельность на уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты;  

–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  

способы   выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    

продуктивных заданий в учебнике);  

–    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  

необходимые  средства  (рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  

и  инструменты), осуществлять  контроль  точности  выполнения  операций  

(с помощью  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных 

инструментов).  

–  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с 

учителем.  

Познавательные УУД:  

–  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    

нужно  использовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    

открытия  нового    знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  

учебнике,  так   и  в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    

(в    учебнике    2-го      класса    для      этого   предусмотрен  словарь 

терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД: 

–    донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  

устной  и    письменной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или 

небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  

–  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  

Предметные УУД:. 

 Учащийся научится: 

-самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

-выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

-самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 
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карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. 

Высказанное в ходе обсуждения; 

-применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

-читать простейшие чертежи (эскизы); 

-выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

-оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

-справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертеже или эскизу 

-определять способ соединения деталей и выполнять подвижное 

неподвижное соединение известными способами. 

-получит информацию о назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные УУД: 

-отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

-проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

-испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

-принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

-формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

-анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

-самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

-осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

-выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 
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аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД: 

-с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

-открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

-преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

-учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные УУД: 

 Учащийся научится: 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

   -называть свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов     (бумага, металлы, ткани); 

- читать и выполнять  разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 -правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

 -названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

 Учащийся получит возможность научиться 

-читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

-выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

-находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

-решать доступные технологические задач 

Учащийся получит возможность научиться: 

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
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-выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

 -использовать информационные технологии (практика работы на 

компьютере) 

 Учащийся научится: 

- называть основных устройства персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

-иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-включать и выключать компьютер; 

-пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

-выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

4 класс 

Личностные УУД: 

–   оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  

зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  

общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  

искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к 

ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла.  

– умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного 

обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  

(упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  
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–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, 

сверять свои  действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

-проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  

доработки.  

Познавательные УУД:  

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   определять  причинно- 

следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах).  

Коммуникативные УУД:  

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых 

ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметные: 

 Учащийся научится: 

-организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  

деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  

-использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  

технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  

творческой деятельности;  

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

-безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  

электрочайником,  

компьютером); выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 

сшивать разрывы по шву).  
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- называть  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

- читать и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  

инструментов;  

  -правилам безопасной работы канцелярским ножом;  

 -названиям  нескольких  видов  информационных  технологий  и  

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

  -читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

-выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

-подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  

приемы   изготовления изделий;  

 - выполнять рицовку;  

-оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  

источников  (в том числе из сети Интернет).  

   -конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  

заданным декоративно-художественным условиям;  

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции 

-создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера;  

-оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца);  

-работать с доступной информацией;  

-работать в программах Word, Power Point. 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
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руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 

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

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 
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необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Содержание курса 

1 класс 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры   

Элементы материаловедения. Материалы, из которых сделаны окружающие 

ребенка предметы (на уровне названий): бумага, картой, пластилин, глина, 

металл, стекло, пластмасса, песок, ткань и др. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная гонкая), тонкий картон, пластические материалы (глина, пластилин), 

природные материалы. Их свойства: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сбор и сушка природного материала. Разнообразие 

тканей, их использование. Основные свойства: толщина, прочность, 

эластичность. Использование  материалов в различных изделиях. 

Инструменты и приспособления. Ножницы, шаблон, иглы, булавки, стека. Их 

функциональное назначен игл, устройство. Рациональные приемы работы 

ими. Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами. 

Организация рабочего места при работе с разными материалами. (Пластилин, 

бумага, ткань.) Эстетика рабочего места и рациональное размещение 

необходимых материалов, инструментов, приспособлений. 

Основы конструкторских знаний и умений. Деталь как составная часть 

изделий. Однодетальные и многодетальные изделия, неподвижное 

соединение деталей. 

Основы технологических знаний и умений. Унифицированные 

технологические операции: разметка, разделение заготовки на части, 

формообразование детали, соединение деталей, отделка, приемы. 

Разметка сгибанием, свободным рисованием, по шаблону, трафарету, на глаз 

(пластилин). Использование предметной инструкции. Экономная разметка 

материала. 

Разделение заготовки на части отрыванием, разрыванием по линии сгиба, 

резанием ножницами. 

Формообразование детали сгибанием. 

Сборка изделия: клеевое соединение деталей (наклеивание мелких и средних 

по размеру деталей). 

Отделка (изделия, деталей) росписью, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка плоских изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности 
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выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приемов их обработки. 

Профессии людей из ближайшего окружения ребенка. 

Человек в окружающем мире   

Мир природный и рукотворный. Роль и место человека в окружающем 

ребенка мире. Гармония сосуществования человека и окружающего мира. 

Уязвимость и хрупкость природы и роль человека в разумном и неразумном 

ее освоении. Влияние неразумной деятельности человека на его 

существование. Человеческая деятельность утилитарного и эстетического 

характера. Созидающая деятельность человека и природа как источник его 

вдохновения. Мастер и мастерство. 

Деятельность учащихся но созданию и сохранению красоты (эстетики) 

окружающего мира: поддержание чистоты во внешнем виде, на рабочем 

месте, в помещениях и во дворе; бережное, доброжелательное и 

внимательное отношение к близким, окружающим, животным; стремление 

быть полезным окружающим. Эмоциональное и словесное выражение своего 

отношения к позитивным и негативным явлениям действительности. 

2 класс 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры   

Элементы материаловедения. Материалы природного происхождения: 

природные (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 

Свойства изучаемых материалов. Строение ткани. Продольное и поперечное 

направления нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей 

и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: 

гибкость, упругость. 

 

Инструменты и приспособления. Линейка, угольник, циркуль, канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

работы ими. Безопасное обращение с колющими и режущими 

инструментами. 

Основы конструкторских знаний и умений. Подвижное соединение деталей. 

Соединительные материалы (проволока, нитки). Получение объемных форм 

сгибанием. 

Композиционное расположение деталей в изделии. 

Основы технологических знаний и умений. Технологические операции, их 

обобщенные названия: разметка, получение детали из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на чертеж. Простейший 

чертеж, линии чертежа (основная; выносная, размерная, сгиба). Эскиз. 

Экономная, рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов. 

Сборка изделия: проволочное подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 
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(варианты прямой строчки). 

Условия, необходимые для жизнедеятельности растений. Культурные и 

дикорастущие растения. Овощные растения, цветочно-декоративные 

растения открытого и закрытого (комнатные) грунта. Обобщенные приемы 

выращивания растений (агротехника): подготовка почвы, посев (посадка), 

уход, сбор урожая. Размножение семенами, черенками листа, стебля. 

Инструменты садовода и огородника. Их названия, назначение (наиболее 

распространенных): лопата, лейка, грабли, ведро, тяпка. Продолжительность 

жизни растений: однолетники, двулетники, многолетники. 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. 

Ремесленные профессии края, где живут ученики. 

Этапы проектной деятельности (разработка замысла и его практическая 

реализация). Индивидуальный творческий мини-проект, коллективный 

творческий проект. 

Из истории технологии   

История приспособления первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация его потребностей в укрытии (жилище), питании (охота, 

примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. 

Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников, современное состояние этих профессий. 

Технология выполнения их работ во времена Средневековья и сегодня. 

3 класс 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры Элементы материаловедения. Некоторые виды искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани и др.), их исходное сырье, 

получение, применение. 

Основы конструкторских знаний и умений. Полезность, прочность и 

эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

сшиванием и др.). 

Использование для решения инженерных задач принципов 

жизнедеятельности живых существ животного мира (бионика). 

Основы технологических знаний и умений. Разметка разверток с опорой на 

их простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 

разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Сборка изделия. Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей 

косой строчкой (и ее вариантами) через край. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестик, 

роспись, стебельчатая строчка и др.), кружевами, тесьмой, пуговицами и т. д. 
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Агротехнические приемы пересадки и перевалки растений, размножения 

растений отпрысками и делением куста. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. 

Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочка, звонок, электродвигатель). 

Из истории технологии   

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Отражение жизненных потребностей, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей и национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, в быту и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX 

столетия. 

Использование энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. 

Использование силы пара, электрической энергии человеком для решения 

жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений 

человечества. 

4 класс 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры   

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Основы технико-технологических знаний и умений. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения 

растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и 

открытии пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. 

Селекция и селекционирование как наука и технология, связанная с 
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выведением новых и улучшением существующих сортов 

сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 

Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и 

ее вариантами (тамбур, петля, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

Техника XX-XXI веков. Ее современное назначение (бытовые, 

профессиональные, личные потребности, исследование опасных и 

труднодоступных мест на Земле и за ее пределами и др.). Современные 

требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Современный информационный мир и информационные технологии. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования 

компьютером, которые помогут сохранить здоровье. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Знакомство с основными программами. Поиск информации. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 

преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии 

человеком. 

Из истории   

Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы, и роль разума человека в 

ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, 

нефть) в промышленности и быту. 

Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-

компьютерных технологий. 

Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) — 

электрическая лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в 

середине XX века — телевидение, ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и 

др. Рубеж XX-XXI веков — использование компьютерных технологий во 

всех областях жизни человека. 
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Тематическое планирование 
 
1 класс 

№

 

п/

п 

Раздел 
Количеств

о часов 

1 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

6 

2 

Технология ручной обработки 

материалов. 

Элементы графической грамотности. 

17 

3 
Конструирование и моделирование. 

10 

                      Итого 

 

 

33 

2 класс 

№

 

п/

п 

Раздел 
Количеств

о часов 

1 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

8 

2 

Технология ручной обработки 

материалов. 

Элементы графической грамотности. 

15 

3 
Конструирование и моделирование. 

9 

4 

Использование информационных 

технологий (практика работа на 

компьютере) 

 

Итого 

                                                                                      

Итого: 

 

 

34 

3 класс 

№

 

п/

п 

Раздел 
Количеств

о часов 

1 

Общекультурные и 

общетрудовыекомпетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание. 

14 
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2 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

10 

 

3 
Конструирование и моделирование. 5 

4 
Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере)  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 34 

 4 класс 

№

п/

п 

Раздел 
Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

14 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты 

8 

  

3 Конструирование и моделирование. 5 

4 Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере)  

7 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, с учётом 

авторской   программы «Физическая культура»  Т.В Петровой. УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Планируемые результаты освоения программы 

1 класс 

Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты: 

-Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

-Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

-Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

Ожидаемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-проявление  положительных  качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, 

нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов  их 

исправления; 
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-общение  и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечение  защиты  и сохранности  природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

-организация  самостоятельной  деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки  и отдыха 

в процессе ее выполнения; 

 -анализ и объективная оценка результатов собственного труда,  поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

-видение  красоты движений, выделение  и обоснование эстетических 

 признаков  в движениях и передвижениях человека; 

-оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

-управление  эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

 хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильное выполнение  двигательных действий  из базовых 

видов спорта, использование  их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные  результаты: 

-планирование  занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация  отдыха  и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

-изложение  фактов  истории развития физической культуры, характеристика 

её  роли  и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

-представление  физической культуры  как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 -измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

 (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

-оказание  посильной   помощи  и моральной  поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное  отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация  и  проведение  со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление  их объективного судейства; 

-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований  техники безопасности к местам проведения; 

-организация и проведение  занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор  для них физических упражнений  и выполнение 

 их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеристика  физической  нагрузки  по показателю частоты пульса, 

регулирование  ее напряженности  во время занятий по развитию физических 

качеств; 

-взаимодействие  со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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-объяснение в доступной форме  правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

-подача  строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

-нахождение  отличительных  особенностей  в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение  отличительных  признаков  и 

элементов ; 

-выполнение  технических действий из базовых видов спорта, применение  их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

-выполнение  жизненно важных  двигательных  навыков  и умений 

 различными способами, в различных условиях. 

2 класс 

     Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

     Метапредметные результаты освоения содержания образования в области    

физической культуры: 

-овладение способностью принимать и (охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
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-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области 

физической     культуры: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического 

развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных 

двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

должны: 

      Называть, описывать и раскрывать: 

-роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

-значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня; 

-связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

-значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

-причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

 уметь: 

-выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

-выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

-составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий физической культурой; 

-варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

-выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 
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-выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации 

лыжной подготовки); 

-участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

-выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

-организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

-подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-измерять собственные массу и длину тела; 

-оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного    

аппарата и кожных покровов.  

3 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

-умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
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занятий физической культурой; 

-организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

-обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

-измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

4 класс 

     Личностные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

    Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

-овладение способностью принимать и (охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео - и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

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

процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения содержания образования в области 

физической     культуры: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического 

развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных 

двигательных качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

должны: 

Называть, описывать и раскрывать: 

-роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

 -значение правильного режима дня, правильного питания, процедур 

закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в 

течение учебного дня; 

-связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

-значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

-причины возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактику травматизма; 

 

уметь: 

-выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 

зрения; 

-выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

-составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий физической культурой; 

-варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики, физкультминуток; 

-выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 
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-выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании 

(при соответствии климатических и погодных условий требованиям к 

организации лыжной подготовки ); 

-участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

-выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

-организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

-подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-измерять собственные массу и длину тела; 

-оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного    

аппарата и кожных покровов.  

 

Содержание курса 

1 класс 

Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической 

культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая культура народов разных стран. Предупреждение травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Терминология гимнастических 

упражнений. Способы передвижения человека.  

Организация здорового образа жизни. 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. 

Правила личной гигиены.  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Простейшие навыки контроля самочувствия.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики 

нарушений зрения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед; гимнастический мост. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
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прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

2 класс 

Понятие «Олимпийские игры». Место появления и особенности древних 

Олимпийских игр. Понятие «чемпион» 

Части скелета человека. Назначение скелета и скелетных мышц в теле 

человека 

Понятие осанки. Влияние осанки на здоровье. Правильная осанка в 

положении сидя и стоя 

Функции стопы. Понятие «плоскостопие» 

Одежда для занятий физическими упражнениями в разное время года 

Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима дня. Планирование 

своего режима дня 

Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, обтирания, хождение босиком) 

Причины утомления глаз и снижение остроты зрения 

Контроль осанки в положении сидя и стоя 

Движения руками вперёд, вверх, в стороны, вращения прямых рук, наклоны 

вперёд с доставанием разноимённой ноги пальцами рук, приседания на 

носках, с последующим выпрямлением туловища, упор присев из основной 

стойки 

Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны вперёд, назад, в 

стороны, ходьба на месте с высоким подниманием бедра 

Расслабление мышц в положении лёжа на спине 

Ходьба, сидение на коленях и стойка на одной ноге с удержанием книги на 
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голове 

Ходьба босиком по гимнастической палке, захватывание мелких предметов 

(теннисный мяч, гимнастическая палка) стопами и пальцами ног. Ходьба 

босиком по траве и песку 

Упражнения для зрения (согревание глаз, массаж области лба и висков, 

массаж задней поверхности шеи) 

Упражнения для развития гибкости ( повороты туловища влево и вправо с 

разведёнными в сторону руками, наклоны туловища вперёд, махи правой и 

левой ногой вперёд и назад, в сторону, глубокие выпады правой и левой 

ногой вперёд и вбок), силы мышц (отжимание от пола в упоре лёжа и в упоре 

на гимнастической скамейке), выносливости (длительный бег в среднем 

темпе), ловкости (подвижные игры), быстроты движений (выпрыгивание 

вверх на двух ногах, прыжки с разведением ног в стороны, прыжки с 

захватом ног руками) 

Беговые упражнения (бег в среднем темпе, бег с максимальной  скоростью, 

бег с ускорением, челночный бег на полосе 3x10 м), прыжковые упражнения 

( в длину с места, в длину с разбега 3-5 шагов),  метание резинового мяча 

разными способами ( вверх двумя руками, вперёд одной рукой, двумя руками 

от груди,  двумя руками из-за головы, снизу двумя руками) 

Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, 

на носках, широким шагом,  с высоким подниманием коленей; выполнение 

команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй рассчитайсь!»; 

повороты направо, налево, кругом; построение в шеренгу,  в колонну по 

одному; выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижение в 

колонне по одному). Отжимание в упоре лёжа и в упоре на гимнастической 

скамейке, подтягивание на высокой и низкой перекладине. Группировка, 

перекаты в группировке,  кувырок вперёд 

Подъём на пологий склон способом «лесенка», торможение «плугом» 

Подвижные игры с включением бега,  прыжков,  метание мяча для занятий на 

свежем воздухе и в спортивном зале 

3 класс 

Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре. История физической культуры в древних 

обществах. Связь физической культуры с профессионально-трудовой и 

военной деятельностью. История физической культуры в Европе в Средние 

века. 

Связь физической культуры с военной деятельностью. Физическая культура 

народов разных стран. 

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни  

Правильный режим дня. Здоровое питание. Правила личной гигиены 

Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных покровов. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Способы измерения длины тела с помощью линейки. Измерение массы тела. 

Понятие о среднем росте и весе школьника Правила ведения дневника 
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самоконтроля. Простейшие двигательные тесты для проверки мышечной 

силы (отжимания, подтягивание на перекладине, приседания), быстроты 

движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости (бег на 

дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики 

Физические упражнения для физкультминуток Физические упражнения для 

профилактики нарушений осанки 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Лёгкая атлетика  

Прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. В результате обучения ученики должны познакомиться со 

многими играми: «Не попади в болото», «Кот и мыши», «Невод», «Заяц без 

дома», «Ловля парами», «Капитаны», «Подвижная цель» и др. 

Гимнастика с элементами акробатики  

В программный материал 3 класса входят виды построений и перестроений, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными 

предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные 

акробатические и танцевальные упражнения, знакомство с гимнастическими 

снарядами. 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию: «Змейка», «Иголка и нитка», 

«Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Не урони мешочек», «Посадка 

картофеля», «Кузнечики» и др. 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные и спортивные игры являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего 

школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение 

мяча, подвижные игры на материале футбола: «Точная передача», «Мяч в 

ворота» и др. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, подвижные 

игры на материале баскетбола: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо» и др. 

Волейбол: стойка волейболиста, перемещение по площадке, подбрасывание 

мяча, подвижные игры на материале волейбола. 

4 класс 

Связь физической культуры с русскими народными традициями и обычаями.  

Традиционные развлечения физкультурно-оздоровительной направленности 

у народов России.  Популярные виды спорта в современной России 

Причины возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в 

восстановлении традиции Олимпийских игр. Олимпийский огонь и 

Олимпийские кольца. Церемония открытия Олимпийских игр 

Функции частей скелета человека. Скелет конечностей человека. 

Характеристика мускулатуры человека. Сухожилия. Типы соединений костей 
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Виды травм. Понятие «разминка» 

Строение дыхательных путей человека. Этапы процесса дыхания. 

Тренированность дыхательной системы. Правильное дыхание. Влияние 

загрязнённого воздуха на лёгкие. Вред курения 

Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, как способы передвижения человека 

Причины утомления. Понятие о массаже, его функции 

Понятие «сердечный пульс». Самостоятельное измерение сердечного пульса 

Частота дыхательных движений как показатель здоровья человека. 

Самостоятельное измерение частоты дыхательных движений 

Приседания, наклоны вперёд, стойка «ласточка», наклоны стоя на коленях, 

прогибания назад лёжа на животе, махи руками и ногами влево и вправо, 

упражнение для растягивания мышц «Дровосек» 

Упражнения для активизации кровообращения в конечностях (повторение 

материала предыдущего года обучения) 

Упражнения у стены при сохранении правильной осанки (многократные 

приседания с опорой спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону; 

поочерёдное подтягивание левого и правого колена к груди, глубокие 

наклоны в стороны с вытянутыми в стороны руками, удержание позы «руки 

вверх») 

Горизонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром 

темпе. Перевод взгляда с далеко расположенных предметов на близко 

расположенный предмет 

Упражнения для развития силы мышц (приседания на двух ногах, прыжки 

вверх на двух ногах из глубокого приседа, отжимания от пола, метания 

набивного мяча на дальность из разных исходных положений), быстроты 

(броски мяча о стену и его ловля, броски мяча в стену и его ловля после 

поворота на 360°, бег на месте с высоким подниманием бедра в максимально 

быстром темпе, бег в максимальном темпе на дистанцию 10–15 м), 

выносливости (бег в среднем темпе с чередованием передвижений лицом 

вперёд, правым и левым боком, поворотами вокруг оси; бег в среднем темпе 

с изменениями направления и  темпа движений, бег по пересечённой 

местности), гибкости (глубокие наклоны вперёд в положении стоя до касания 

пола руками с удержанием этого положения; наклоны в стороны 

с максимальной амплитудой; перешагивание через скакалку, сложенную 

вчетверо) 

Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10–60 м, на дистанцию до 1 

км, бег с изменением направления движения, с поворотами вокруг своей оси, 

спиной вперёд, с чередованием максимальной и средней скорости). Высокий 

старт. Прыжки (в длину с разбега, в высоту способом «перешагивание», 

многоскоки). 

Метание малого мяча на дальность с разбега 

Построения, перестроения, расчёты, передвижения в колонне (повторение 

материала курса 3 класса). Выполнение строевых приёмов в усложнённых 

условиях (с закрытыми глазами, в быстром темпе, после выполнения 

физической нагрузки). Лазание по канату. Ползание по-пластунски. Кувырок 
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вперёд. Стойка на лопатках 

Одновременный одношажный лыжный ход. 

Подъём способом «полуёлочка». Поворот при спуске с переступанием на 

внутреннюю лыжу. Спуски в низкой стойке 

Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и верхняя прямая 

подачи; приём и передача мяча двумя руками сверху; приём мяча двумя 

руками снизу). Игры с бросанием волейбольного мяча на дальность и на 

дальность отскока мяча после броска одной рукой о стену. Правила и 

элементы игры в баскетбол (ведение мяча левой и правой руками; передача 

мяча одной и двумя руками от груди; бросок мяча двумя руками из-за 

головы, одной рукой от груди, приём мяча двумя руками). Подвижные игры с 

мячом 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количест

во часов 

1 Знания о физической 

культуре. 

4 

2 Организация здорового образа 

жизни. 

3 

3 Наблюдение над физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

2 

4 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

3 

5. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

87 

   5.1 Легкая атлетика 23 

   5.2 Гимнастика с основами 

акробатики 

23 

   5.3 Лыжная подготовка 19 

   5.4 Подвижные игры 22 

 итого 99 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 
Организация здорового образа 

жизни 
3 

3 

Наблюдение за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью  

2 

4 Физкультурно-оздоровительная 3 
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деятельность 

5 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
90 

5.1 Лёгкая атлетика 23 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 23 

5.3 Лыжная подготовка 19 

5.4 Подвижные  спортивные игры 25 

 ИТОГО: 102 

 

3 класс 

№ Содержание программного 

материала 

Количест

во часов 

1 Знания о физической культуре. 4 

2 Организация здорового образа 

жизни. 

3 

3 Наблюдение над физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

2 

4 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

4 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

89 

5.1 Легкая атлетика 23 

5.2 Гимнастика с основами акробатики 23 

5.3 Лыжная подготовка 19 

5.4 Подвижные и спортивные игры. 24 

 итого 10

2 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 
Организация здорового образа 

жизни 
3 

3 

Наблюдение за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью  

2 

4 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
4 

5 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
89 

5.1 -гимнастика с основами акробатики 20 
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5.2 -легкая атлетика 32 

5.3 -лыжная подготовка 17 

5.4 -подвижные  спортивные игры 20 

 ИТОГО: 102 

 

2.3Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
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о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие учащимся 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, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности 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 культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
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направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 (Мероприятия: смотр строя и песни, военно-спортивная игра 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница», урок России (День народного 

единства, День Конституции), классные часы «Моя малая родина», «Земляки – 

герои войны», «Славные страницы русской истории», встречи с ветеранами войны 

и труда, экскурсии в Починковский народный музей) 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

(Мероприятия: «Семейные традиции», операция «Доброе сердце», участие в 

декадах пожилых людей, матери, инвалидов, День семьи, классные часы «Мир моих 

увлечений», «С чего начинается личность?», «Этикет и мы», «Театральный сезон»,  

просмотр и обсуждение кинофильмов, спектаклей о высоком предназначении 

человека, акция «Милосердие», акция «Сбереги дерево», акция «Посади дерево», 

акция «Спешите делать добро»). 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

 (Мероприятия: акция «Чистодвор», «Их имена примером будут всем», День 

знаний, классные часы «Профессии наших родителей», «Каждый труд почетен». 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

(Мероприятия: неделя  русского языка, неделя математики, неделя 

литературы, предметные школьные олимпиады) 

5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

(Мероприятия:физкультминутки,  динамическая пауза, День защиты детей, 

Дни здоровья, акция «Здоровье нации в наших руках», акция «За здоровье и 

безопасность наших детей», акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

акция «От знака ГТО к Олимпийской медали» (сдача норм ГТО), профилактика 

дорожно-транспортного травматизма). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир (Мероприятия: встречи с 

интересными людьми, посещение учреждений культуры, выставок). 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций (Мероприятия: работа по программе «Разговор о 

правильном питании», КТД «Растительный и животный мир Нижегородского 

края», «Я – гражданин России», конкурсы «Я рисую мир, «Зимняя фантазия», 

конкурсы чтецов). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде (Мероприятия: День Конституции, День 

финансовой грамотности, День молодого избирателя,  Месячник по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, Месячник гражданской 

безопасности в Российской Федерации»,  встреча с работниками ОМВД России по 

Починковскому району, представителями внутренней службы (145- ПЧ). 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. (Мероприятия: «Моя семья», операция «Подарки», 

участие в декадах пожилых людей, матери, инвалидов, День семьи. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. (Мероприятия: неделя 

русского языка, Масленица, Рождественский фестиваль, Пасха Красная, ОРКСЭ, 

игры народов России «Все игры в гости к нам»). 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных (Мероприятия: классные часы «По 

страницам «Красной книги», «Что значит быть настоящим другом природы», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», экскурсии на природу в разное время года, 
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выставка рисунков «Уголок России», фотовыставка «Россия – Родина моя», «акция 

«Помогите птицам» (изготовление кормушек для птиц). 

3. Планируемые результаты 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным 

благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими учителями 

(в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а в практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует 

никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 

деятельности может решать все основные задачи по воспитанию учащихся.  

Школа, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное 

решение воспитательных задач за счет того, что участие учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  учащихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
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этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– 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 ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
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– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
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4. Планируемые социальные компетенции 

поведения младших школьников 

Результат воспитательной деятельности в рамках реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания должен соответствовать социальным 

требованиям, предъявляемым к младшим школьникам современным обществом. 

Программа определяет основные направления социализации младших 

школьников: 

-самосознание; 

-самоопределение; 

-самореализация; 

-самоутверждение. 

Данные направления позволяют выделить компоненты социализации 

младшего школьника: 

-когнитивно-рефлексивный: знания, понимание, рефлексия; 

-коммуникативный: общение и взаимодействие; усвоение учащимся норм, правил, 

обычаев, моделей поведения и их реализация в межличностных 

взаимоотношениях; 

-практический: усвоение практических навыков в разнообразных видах 

деятельности и проявление себя в разнообразном творчестве; 

-ценностно-смысловой: наличие ценностных ориентаций, предпочтений, мотивов и 

установок, определяющих его отношение к чему-либо или кому- либо. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№ Месяц Название мероприятия 

1 Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Месячник «Внимание дети». 

Посвящение в первоклассники 

День здоровья 

2 Октябрь День учителя 

Декада пожилых людей 

Декада инвалидов 

День здоровья 

3 Ноябрь День матери 

День народного единства 

Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

4 Декабрь Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 

Новогодние конкурсы и праздники 

Урок России: День Конституции 

День воинской славы: 5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году 

День героев Отечества (9 декабря) 

День здоровья 

Акция «Доброе сердце» 

5 Январь День воинской славы: День снятия блокады Ленинграда (27 
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января 1944г.) 

День воинской славы: Сталинградская битва (2 февраля 1943) 

День здоровья 

6 Февраль День воинской славы: День защитника Отечества (23 февраля) 

  День здоровья 

7 Март Международный женский день 8 марта 

Неделя детской книги 

Районный конкурс чтецов 

Районные олимпиады по предметам 

День здоровья 

8 Апрель Акция «Чистодвор» 

Акция «Сбереги дерево» 

День здоровья 

День космонавтики. 

9 Май  День Победы 

День семьи 

Прощание с первым классом 

Прощание с начальной школой 

День здоровья 

 

5. Рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 

Данные рекомендации направленны на расширение кругозора, развитие 

общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно - 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран; по формированию у учащихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

1.Сюжетно-ролевые игры для организации занятий по духовно- нравственному 

развитию и воспитанию учащихся в учебной и внеурочной деятельности. 

1 класс: 

«Как правильно поздороваться?»; 

«Мимика и жесты»; 

«Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; 

«Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» 

(коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; 

«Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; 

«К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; 
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«Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; 

«Нарисуй подарок другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; 

«Если другу плохо?»; 

«Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: 

«Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

-деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем», «Вежливые слова»; 

-деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают 

мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, 

дают советы). 

3 класс: 

«Опиши своего одноклассника», назови качества, которыми должен обладать 

человек, чтобы: 

а) считаться твоим другом;   

б) заслужить твое доверие; 

в)вызвать симпатию; 

- деловая игра «Верность слову»; 

-деловая игра «Умение общаться»; 

-решение этических задач; 

-коллективно-групповая  работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; 

-деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: 

«Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 

смогу ему помочь, 

б) не обижу его,  

поддержу его, 

г) улучшу его настроение,  

д)буду доволен, 

е) свой вариант; 

-написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 

помогаешь маме, папе… 

2. Используемые диагностические материалы для текущего контроля 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся: 

 

Ожидаемый результат Способ фиксации 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательной 

деятельности 

Методика «Изучение воспитанности 

младших школьников» (М.И. Шилова) 

Диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова) 
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- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности 

Диагностика  и исследование 

нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана) 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин 

Письменный опрос-диагностика  «Что 

мы ценим в людях?», Диагностический 

диспут по этическим проблемам добра и 

зла (обсуждение статей, отрывков,  

художественных произведений и сказок) 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе 

Диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся 

-социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в 

школе; 

Степень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (Методика А.А. 

Андреева, 1-4 классы) 

- особенности детско-родительских 

отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в 

образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Уровень удовлетворенности родителей 

работой ОУ (Методика Е.Н. Степанова). 

 

6. Описание форм и методов повышения педагогической культуры  

родителей (законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

– одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся младшего 

школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) учащихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, врачами, 

инспекторами); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 

тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. 

Работа с родителями (законными представителями) предшествует работе с 

учащимися и подготавливает к ней. 

 

Мероприятия Тема 

Родительские 

общешкольные 

собрания 

1. Охрана жизни и здоровья детей (с привлечением 

специалистов - медиков, представителей 

правоохранительных органов, МЧС по Починковскоиу 

району) 

2. Профилактика преступлений против детей (Жестокое 
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обращение с детьми). 

Наглядная агитация 

для семьи и 

родителей 

(выставки,  

информационный 

стенд) 

Классные уголки, выставки детских рисунков, сочинений, 

творческих и проектных работ. 

 Информационный стенд для родителей: документы по 

ведению образовательной и воспитательной деятельности, 

внеурочная деятельность, режим работы школы, выдержки 

из Устава школы 

Консультации для 

родителей 

«Спрашивайте - отвечаем» 

Классные 

родительские 

собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня ученика начальной школы» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

5. «Портфолио учащегося» 

6. «Поощрения и наказания в семье» 

7. «Итоги прошедшего учебного года» 

 

7. Модель выпускника начальной школы 

Модель 

выпускника 

 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале 

и действовать в соответствии с указаниями педагога 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, 

в быту, школе 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать 

−  владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 
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правила личной и общественной гигиены, особенности охраны 

здоровья в разные времена года 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, 

при контактах с людьми 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий 

−  владеет словесно-логической памятью 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные 

позиции в общении, оценивать свое положение в системе 

социальных отношений 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и 

общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую 

помощь 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в 

любой работе, трудовой деятельности 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, 

настойчив в преодолении трудностей 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой медицинской 

помощи 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, 

способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному 

управлению своим поведением 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 
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самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,                      

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
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- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и Школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить 

из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы Школы, требующий соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  Школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации образовательной деятельности, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья учащихся. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся при получении начального 

общего образования. 

2. Направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечение 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся. 

3. Модели организации работы. 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

образа жизни учащихся. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, МБОУ Наруксовской СШ . 

1. Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании причин возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 
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- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

2. Направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечение безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 

организована по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

1. В Школе, создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся: 

-  спортивный зал 

-  тренажерный зал 

- кабинет врача-стоматолога 

         -школьная столовая  

-учебные кабинеты для начальных классов  

- кабинет медицинской сестры 
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Все помещения Школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.  

В Школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В Школе работает столовая , позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

Для этого имеется все необходимое: электрические плиты, холодильники, 

посуда, мебель, раковины, ванная для мытья посуды.  

2.1 Создание здоровьесберегающей среды в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  МБОУ Наруксовской СШ 

        2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в Школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Медицинская сестра-1 

2.3. В Школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 

2.4.2.2821-10 «Требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

2.4. Здоровьесберегающее  пространство Школы органично дополняется 

сетевым взаимодействием с ФОК «Урожай», МБ ОУ ДОД «Починковским ЦДО», 

отделом МВД России по Починковскому району, ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», 

МБУК «ПКДЦ». 

 

3 . Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися.                                      

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК «Начальная школа XXI века».   

УМК «Начальная школа XXI века» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни.  
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 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Начальная школа XXI 

века» обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 

вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

УМК «Начальная школа XXI века»  формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися при получении начального 

общего образования основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся 

на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 

Учебники курса «Русский язык» содержат упражнения направленные на 

формирование у учащихся бережного и ответственного отношения к природе. В 
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программе предусматривается широкое применение жизненного опыта детей, их 

собственных представлений о жизни растений и животных, взаимосвязях в природе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В деятельности, 

направленной на взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное 

познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной 

атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если 

захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое 

тебе понравилось» и др.)      В уроках литературного чтения  содержится  большое 

количество произведений писателей-натуралистов Г. Скребицкого,  Б.Чарушина, М. 

Пришвина, В. Бианки и др. Эти произведения позволяют формировать у учащихся 

знания об объектах природы, о взаимосвязях в природе и многообразии объектов,  

мерах, мотивах охраны природы. Но особое внимание на уроках литературного 

чтения  уделяется работе по развитию у детей мотивов охраны природы, т.к. в 

основе этих уроков лежит образное, художественное познание мира.. 

      Можно рассказать об увлечениях природой В. Бианки, начиная с детства; о 

роли природы в творчестве А. Пушкина, С. Есенина, М. Пришвина. Важное место в 

формировании эстетических мотивов охраны природы занимает анализ лирических 

стихов А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева и др. Работа над ними позволяет 

развивать у детей умение сравнивать состояние природы в различное  время года, 

видеть, «открывать» для себя многоцветье мира, многообразие форм и «настроений» 

природы; эмоционально отзываться на ее красоту, формировать свое видение 

окружающего мира, уметь находить необычное в обычных предметах, видеть 

отношение человека к окружающему миру. 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», «Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов 

позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 
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«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги 

зубы», и др.).   

Статьи учебников курса «Окружающий мир» раскрывают значение понятия 

«экология» - науки, которую иногда называют наукой о «собственном доме», это 

комплексная наука, имеющая разные составляющие: взаимодействие живых систем, 

в том числе и человечества, с окружающей средой; отношение человека к природе, а 

также результат воздействия деятельности человеческого общества на окружающую 

его среду. Глубокое понимание этих процессов невозможно без их детального 

изучения. Именно через познание окружающего мира приходит понимание его 

уникальности, необходимости бережного и ответственного отношения к живой и 

неживой природе. 

В курсе «Окружающий мир» выделяются разделы : «Как изучают окружающий 

мир », «Мы – жители Земли», «Живая природа», в которых идёт формирование у 

школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, 

сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в окружающей 

среде.  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 

сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 

обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.) 

Ряд заданий по математике развивает у детей чувства причастности к решению 

экологических проблем.  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

Задания данного курса призваны помочь школьникам раскрыть физические и 

психические резервы своего организма, адаптироваться к жизни без ущерба для 
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здоровья, выбору и правильному общению с животными и растениями, 

рациональному обустройству своего дома. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое 

значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями.  

Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения могут 

служить материалы музеев, выставок, экскурсий на природу. Дети знакомятся  с 

правилами поведения в природе, с  правилами сбора природного материала. 

Содержание уроков трудового обучения способствует расширению знаний младших 

школьников о практической роли природных материалов в жизни человека 

(древесина, песок, глина и др.). На этих уроках развиваются представления младших 

школьников о разнообразной трудовой деятельности, о ее роли в жизни человека и 

общества. Первые представления о труде способствуют профессиональной 

ориентации учащихся - это одна из важнейших задач уроков технологии  в 

начальной школе. Уроки технологии являются важным средством развития 

действенного отношения к окружающей природной среде, формирования умений и 

навыков рационального обращения с предметами и объектами природы.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

На уроках изобразительного искусства ознакомление с объектами и явлениями 

природы осуществляется при изучении детьми произведений художников-

пейзажистов (И. Левитан, И. Шишкин, В. Поленов, А. Саврасов, Ф. Васильев, С. 

Герасимов, К. Юон и др.) и во время рисования. При выполнении декоративных 

работ на основе переработки, стилизации форм растительного и животного мира 

(листья, цветы, животные, грибы и т. п.) учащиеся начинают понимать, что родная 

природа служит основой творчества народных мастеров в оформлении посуды, 

одежды, мебели, осознают ее эстетическую ценность, значимость в жизни человека. 

Программа изобразительного искусства предусматривает преемственность с 

другими учебными предметами начальной школы, особенно с литературным 

чтением и окружающим миром. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни, способствует 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и 
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питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Начальная школа XXI века»  помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплекс даёт возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

 Анализ учебных программ начального общего образования позволяет сделать 

вывод, что в содержании каждого учебного предмета заложены возможности для 

осуществления экологического образования учащихся. В содержании предметов 

гуманитарного цикла раскрываются экологические понятия, знания о природе как 

источнике красоты, вдохновения, эстетического наслаждения, творческой 

деятельности человека, о том, что жизнь, здоровье, душевное состояние человека 

зависят от окружающей природной среды . 

Особое значение в реализации программы «Формирование  экологической  

культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

УМК «Начальная школа XXI века»  проектная деятельность учащихся выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда.  

              Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

 3-ий час физкультуры (согласно БУП); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 утренняя зарядка; 

 организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления 

(проведение игр, физкультминуток), контроль за объемом домашних заданий, за 

учебной нагрузкой, за занятиями активно-двигательного характера;  

 работа по адаптации первоклассников к школе; 

 работа по формированию умений планировать свой день, неделю; 

 создание комфортного эмоционального фона; 

 профессиональные беседы о вреде курения, наркомании, токсикомании; 

 спортивный час в ГПД;    
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 работа с детьми «группы риска»;  

 оздоровительная работа по планам воспитательной работы классных руководите

лей; 

 работа по программе «Разговор о правильном питании», участие в районном и 

областном конкурсах «Разговор о  правильном питании»; 

 участие в ежегодных  акциях  «Здоровье нации в наших руках», «Здоров будешь-

все добудешь»; 

  Дни здоровья; 

 спортивные и оздоровительные программы в блоке дополнительного 

образования; 

 общешкольные и классные родительские собрания по темам: «Охрана жизни и 

здоровья детей», «Сохраним природу для своих детей», «Экологическое 

воспитание в семье» 

 участие в акциях «Посади дерево», «Сохрани дерево», «Чистодвор» 

 классные часы 

 ежегодное участие в районных фотоконкурсах «Уголки родного края». 

 

       Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций с привлечением работников 

здравоохранения и сотрудников ОВД, круглых столов; 

 проведение тематических родительских собраний 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Вопрос охраны и укрепления здоровья детей  рассматривается совместно с 

родителями (законными представителями). Проводится различные беседы, диспуты 

с участием медицинских работников, оформлен стенд «Уголок здоровья». На 

родительских собраниях изучается вопрос возрастных особенностей учащихся 

соответствующего класса. С участием родителей реализуется план мероприятий по 

предупреждению травматизма, разрабатываются планы совместных походов на 

природу, с целью её изучения, помощи. Систематически проводится медицинский 

осмотр учащихся.  

4.Критерии, показатели эффективности деятельности Школы 

     Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, 

динамики школьного травматизма.  
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      Развиваемые у учащихся компетенции в области здоровьесбережения 

выявляются в образовательной деятельности, где идет обсуждение вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Планируемые результаты  формирования   экологической культуры,  здорового 

и безопасного   образа   жизни 

Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической  культуры   здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  при получении начального образования учащиеся будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью 

различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  

т.п.; 

 об отрицательной оценке малоподвижного  образа   жизни, нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

 правила  ответственного отношения к природе; 

Ожидается, что в результате освоения  программы  

 формирования экологической   культуры ,  здорового   и   безопасного   образа  

 жизни  при получении начального образования учащиеся приобретут 

индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 нетерпимость к фактам безответственного отношения к природе, готовность и 

способность действовать в защиту окружающей среды; 

 инициативность и активность в процессе природоохранительной деятельности; 

 воспитание у себя положительных нравственно-экологических качеств. 
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5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового образа 

жизни учащихся 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения 

здоровья, правила поведения в природе. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в учебной деятельности 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в учебной 

деятельности; 

  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, 

на переменах; 

 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве участников образовательных отношений (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

    Экологические задачи на уроках математики  закрепляют знания, 

полученные на уроках окружающего мира. Выполняя задания, дети начинают 

понимать необходимость восстановления и охраны природных ресурсов. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

 занятия в спортивных секциях; 

 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

 классные часы, беседы, 

 коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными 
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играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

  экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Формирование экологической культуры 

 воспитание у школьников любви и бережного отношения к природе своего края; 

 воспитание экологической культуры. 

 акция «Чистодвор» 

 акция «Посади дерево» 

 акция «Сбереги дерево» 

 акция «Зеленая аптека» 

 Экскурсии «На природу в разное время года»; 

 Классные часы: 

 «Природа и человек»; 

 «По страницам Красной книги Нижегородской области» 

 Экологические уроки; 

 Конкурс творческих работ «Зимняя фантазия»; 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

  организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

 формирование нравственной экологической позиции личности. 
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 разработка новых форм исследовательских и познавательных интересов детей в 

играх, учебе, делах, общении. 

 

Ожидаемые результаты: 

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

  знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы и т.п.; 

 отрицательная оценка малоподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

  изучение богатства природного наследия. 

 обогащение знаниями и опытом общения с природой. 

 приобретение необходимой физической и моральной закалки, выносливости. 

 формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине. 

  воспитание экологической культуры. 

 активная позиция детей, родителей в области охраны окружающей среды. 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
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потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 
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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, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации. 

 Учет индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной 

деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений 

психофизического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и 

индивидуальные черты личности учащегося. 

 Деятельностный подход. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.   

 Педагогическая экология. Принцип  заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, 

уважении его личности, прав и свобод. 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательных организаций; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность , обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья со специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.  

 
Структура и содержание Программы коррекционной работы 
 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
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● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 
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усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Проведение лечебно–профилактических мероприятий осуществляется в виде 

мониторинга заболеваемости, контроля за соблюдением санитарно–гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

 

 

 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной 

работы: 

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и 

социального) с учетом возможностей своего здоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья. 
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Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 

основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 

возможностей особого ребенка по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

На основе  программы коррекционной работы организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает соответствующую 

рабочую программу с учетом диагноза ребенка.  (см. приложение 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерная программа предупреждения нарушений письменной речи 

 

Предлагаемая программа направлена на восполнение пробелов подготовки к школьному обучению и коррекции 

нарушенных и недостаточно развитых функций, необходимых для успешного овладения письменной речи. 

Цель программы: формирование функционального базиса навыков письма и чтения у детей, имеющих трудности 

в обучении. 

Задачи программы: 

 коррекция и совершенствование фонематического восприятия и представления, формирование навыка 

фонематического анализа и синтеза и упрочнение звуко- буквенных связей; 

 совершенствование зрительно-пространственного восприятия и координации в системе «глаз-рука»; 

 развитие способностей к концентрации, распределению и переключению внимания, совершенствование 

наглядно-образного мышления. 

Теоретической основой предлагаемой программы является учение Л.С. Выготского о комплексном 

взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного) при овладении письменной 

речью (установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым). 

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого-педагогические и диагностические 

аспекты коррекционной педагогики разработанные Кумариной Г.Ф., Вайнер М.Э., Вьюнковой Ю.Н.. 

При составлении учебной программы использованы: практические приемы по формированию функционального 

базиса навыков письма и чтения (А.Н. Корнев); практические приемы коррекции письменной речи на фонетическом 

уровне (И.Н. Садовникова, В.И. Городилова, Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко). 

Программа включает в себя четыре блока: диагностика; формирование неречевых психических школьно-

значимых функций; развитие речевых навыков и функций, необходимых для овладения грамотой; коррекция 

несовершенных навыков чтения и письма. 

Развитие связной речи учащихся обеспечивается сквозным видом речевых заданий, включаемых практически на 

каждом занятии в форме игровых приемов (речевые разминки, пятиминутки речевой гимнастики): упражнения типа 

«Произнеси шепотом, но отчетливо..», «Задуем свечу», « Жук жужжит» и т.п. 

Совершенствование четкой дикции осуществляется путем выполнения заданий на проговаривание отдельных 

слов, фраз, скороговорок, насыщенных свистящими и шипящими, а так же звуками (р, р*,  л, л*). Для развития 
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голосового аппарата детям предлагается произнести чистоговорки с различной громкостью, в различном темпе; изменяя 

тон голоса, передать личное отношение (радость, безразличие, огорчение) к тем или иным явлениям окружающего мира. 

На занятиях необходимо обращать внимание на обогащение словаря детей, его закрепление, уточнение и 

активизацию. Основные направления словарной работы: 

 уточнение понимания смысла известных детям слов (кувшин – ваза); 

 расширение запаса синонимов и антонимов; 

 активизация употребления в речи прилагательных и глаголов; 

 формирование практического умения правильно сочетать слова во фразах и по смыслу. 

Задания, направленные на развитие речи, должны органически входить в основное содержание занятия. 

Вводная фронтальная диагностика направлена на сбор информации о показателях развития школьно-значимых 

психофизиологических функциях с применением метода направленного наблюдения за учебной деятельностью ребенка 

во время уроков и выполнения им тестовых заданий. Результаты фиксируются в диагностических листах на основе 

трехуровневой  шкалы оценивания (Г.Ф. Кумарина). 

По результатам проведенной диагностики педагог проектирует индивидуальный маршрут коррекции письменной 

речи. 

Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально разработанному контрольно-оценочному 

материалу, который так же ориентируется на трехуровневую шкалу. 

Коррекционно-развивающий материал разработан из расчета двух академических часов в неделю на 

протяжении всего периода обучения грамоты, что составляет приблизительно 45 часов. 

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную направленность. В связи с этим 

допускается выборочное и автономное использование разделов программы, варьирование количества часов на усвоение 

коррекционного материала. 

Общие требования к организации занятий: 

 направленность коррекционных занятий на восполнение пробелов предшествующего развития, формирование 

готовности к овладению учебного материала; 

 деятельностный характер занятия; 

 широкое применение разнообразных наглядных опор и игровых приемов; 
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 обязательным элементом каждого занятия является проведение  не менее двух динамических коррекционных 

пауз (упражнения дыхательной гимнастики; профилактическая гимнастика для повышения остроты зрения; самомассаж 

пальцев и кистей рук; пальчиковая гимнастика; упражнения из адаптированной гимнастики мозга Деннисона). 

Успешность коррекционной работы определяется по сравнительным анализам результатов диагностических 

работ (вводной и итоговой). 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: повышение обучаемости; 

пробуждение интереса к процессу чтения и письма; снятие эмоциональной напряженности и тревожности при 

выполнении учебной деятельности. 

 

Содержание программы коррекционно-развивающих занятий 

 

 Контрольно-мониторинговая диагностика (вводная и итоговая) 
Выявление уровня развития школьно-значимых психофизиологических функций: фонематического слуха, 

произношения; мелких мышц руки; пространственной ориентации, координации движений, телесная ловкость; 

координации в системе «глаз-рука». 

 Формирование неречевых психических школьно-значимых функций  
Коррекция и совершенствование зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления. 

Уточнение и обогащение представлений о пространственных признаках окружающих объектов. Анализ предметов и 

геометрических фигур разного размера, формы, цвета. Воспроизведение заданных фигур различными способами 

(построение из палочек или спичек, рисование в воздухе, моделирование из тесьмы, с помощью пальцев и т.п.). 

Преобразование фигур. Дорисовывание незавершенных контуров. 

Уточнение и развитие представлений о схеме тела и направлениях пространства по отношению к собственному 

телу. Ориентировка на собственном теле, дифференциация правых и левых его частей. Определение местоположения 

предметов относительно собственного тела. Обозначение направления графически (схемой). Уточнение и формирование 

полноценных представлений о пространственных отношениях объектов и их взаимном расположении. 

 Коррекция координации в системе «глаз-рука» 
Узнавание реальных, стилизованных контурных и силуэтных, точечных или пунктирных, зашумленных или 

наложенных предметов,  геометрических фигур, букв, цифрового материала. Угадывание предметов, букв или цифр на 

незаконченных рисунках. Различение правильно и зеркально изображенных буквенных и цифровых знаков. 



327  

Преобразование фигур, букв или цифр. Воспроизведение, перерисовывание, конструирование предложенных объектов, 

последовательных рядов, узоров. Письмо цифр, букв и слов по шаблону. 

 Совершенствование сукцессивных способностей  
Совершенствование сукцессивных функций (рядообразования, слухоречевой памяти на временные 

последовательности). 

Выработка способностей к удержанию в памяти плана действий в заданной последовательности и его реализации. 

 Совершенствование слухоречевой памяти 
Выделение и называние неречевых звуков. Различение на слух голоса по высоте, силе и тембру. Воспроизведение 

ритмического рисунка с помощью отхлопывания, отстукивания или зарисовывания. 

Коррекция и совершенствование фонематического восприятия.формирование четких фонематических 

представлений. 

 Коррекция несовершенных навыков чтения и письма  
Упрочнение звуко- буквенных связей. Формирование и развитие стабильного графического образа сходных 

печатных и рукописных букв изученных на учебных занятиях. 

 

Предметные результаты освоения содержания 

программы предупреждения нарушений письменной речи 

 

При реализации программы предупреждения нарушений письменной речи: 

 у ребенка повышается обучаемость, улучшаются внимание и восприятие; 

 ребенок приобретает навыки активной фразовой речи (учится видеть, слышать, рассуждать); 

 у ребенка повышается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и 

тревожность при выполнении упражнений на чтение и письмо; 

 у ребенка развивается способность к переносу полученных навыков на незнакомый материал. 

 

 

Список литературы: 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный  план МБ ОУ Наруксовской СШ является важнейшим нормативным документом по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. Он определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план МБ ОУ Наруксовской СШ соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает приобщение учащихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта.  

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональные особенности 

содержания образования и индивидуальные потребности учащихся и распределяется следующим образом:  

- во 2-3 м классах для развития математической логики учащихся 1 час в неделю отведен на изучение курса 

«Занимательная математика» (программа под редакцией Е.Э.Кочуровой); 

- в  целях патриотического воспитания детей во 2-4 классах 1 час в неделю отведен на изучение  курса  

«Нижегородская сторона» (программа В.Ф. Одеговой). 

Кроме того, в обязательной части в предметной области «Информатика»  во 2-4 классах изучается предмет 

«Информатика» в объеме 1 часа в неделю (обучение ведется по программе Н.В. Матвеевой) из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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В учебном плане школы отражены основные показатели учебного  плана: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по  предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

 

 

Учебный  план  

начального общего образования  

 

Предметн

ые области 

учебные 

предметы  

                                  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
               

I 

                

II 

II

I 

I

V 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 
 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

20 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

       16 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 
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Математик

а и 

информати

ка 

Математика  4 4 4 4       16 

Информатика  
- 1 1 1       3 

Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

1

2 

Итого 21         24          24 25 94 

Часть, формируемая 
 2 2 1 5 
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участниками 

образовательного процесса 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21         26          26 26 99 

 

Шкала трудности предметов для 1-4 классов 

 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг 

трудности) 

Математика 8 

Русский, иностранный язык 7 

Окружающий мир, информатика 6 

Литературное чтение 5 

Основы религиозных культур и светской этики 4 

ИЗО и музыка 3 

Технология 2 

Физическая культура 1 
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Промежуточная аттестация учащихся 

 Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  за учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года. 

 Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых Педагогическим советом ОО. 

 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей, включенных в учебный план 

 

N 

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 
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России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

5  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6  Основы религиозных 

культур и светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
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творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

*по выбору родителей (законных представителей) изучаются модули: основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики 

 

 

  Реализация учебного плана обеспечивается учебно – методическими комплектами, входящими в федеральный 

перечень.  

  Промежуточная аттестация за учебный год проводится по всем предметам учебного плана. Промежуточная 

аттестация в 1 классе не проводится. Успешность освоения обучающимися 1-х классов образовательных программ 

характеризуется только  качественной оценкой.  
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Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предметная область Учебный предмет 
классы 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный  

диктант 

Контрольный 

диктант 

 

Литературное 

чтение 

Итоговая 

проверочная работа 

Итоговая проверочная 

 работа 

 

Итоговая 

проверочная работа 

Иностранный язык 
Английский  язык Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Основы религиозных Основы 

религиозных 

  Творческий проект 
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культур и светской этики культур и 

светской этики 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Выставка рисунков Выставка рисунков Выставка рисунков 

Музыка Творческий 

групповой проект 

Творческий групповой 

проект 

Творческий 

групповой проект 

Физическая культура Физическая 

культура 

Контрольный тест 

Сдача нормативов 

Контрольный тест 

Сдача нормативов 

Контрольный тест 

Сдача нормативов 

Технология  Технология Индивидуальная 

творческая работа 

Индивидуальная 

творческая работа 

Индивидуальная 

творческая работа 
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3.2. План внеурочной  деятельности 

1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. План внеурочной деятельности школы определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся при получении начального общего образования  с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

2. План  внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Направление Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Классы  

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Социальное «Умное перышко» кружок 1 1 1 1 

Встречи с 

работниками 

ГБУЗ НО 

«Починковская 

ЦРБ», старшим 

инспектором ПДН 

ОМВД России по 

Починковскому 

району, 

инспектором ППС 

ГИБДД, 

инспектором МЧС 

по Починковскому 

району   

групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Экскурсии на  

  Конный завод, в 

народный музей, 

ОАО 

«Починковские 

консервы», ООО 

«Маслосырзавод 

«Починковский», 

экскурсии по плану воспитательной 

работы 
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ООО 

«Починковский 

хлеб», 

Починковское 

райпо 

 Работа по 

социальным 

проектам 

проектная 

деятельность 

по плану воспитательной 

работы 

Обще 

интеллектуальное 

«Эрудиты» кружок 1 1 1 1 

Праздники, 

конкурсно-

игровые 

программы, КВНы   

групповые 

занятия 

по плану воспитательной 

работы 

Библиотечные 

часы 

групповые 

занятия 

по плану работы школьной 

библиотеки 

Предметные 

недели 

 по плану работы школы 

Экскурсии в 

типографию, 

редакцию газеты 

«На земле 

починковской», 

музей А.С. 

Пушкина (с. 

ББолдино) 

экскурсии по плану воспитательной 

работы 

Общекультурное «Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

кружок 1 1 1 1 

«Веснушка» кружок 1 1 1 1 

Экскурсии  по плану воспитательной 

работы 

Беседы о культуре 

поведения 

групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Конкурсы 

рисунков и 

поделок 

групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Диспуты групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Работа по 

программе 

прогулочной 

группы  

 по программе «Каникулы» 

Спортивно-

оздоровительное  

«Футбол» кружок  1 1 1 1 

«Волейбол для кружок 1 1 1 1 
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начинающих» 

 Работа по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании 

 по плану воспитательной 

работы 

Досуговые 

мероприятия, 

спортивные 

праздники 

групповое 

занятие 

по плану работы школы 

Классные часы групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Профилактические 

беседы по ЗОЖ и 

безопасному 

поведению детей 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта 

групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Работа по 

спортивной 

площадке 

групповое 

занятие 

по программе «Каникулы» 

Работа по 

спортивно-

оздоровительной 

площадке 

групповое 

занятие 

по программе «Каникулы» 

Работа по 

дворовой 

площадке  

групповое 

занятие 

по программе «Каникулы» 

Духовно-

нравственное 

«Срана радужного 

солнышка» 

кружок 1 1 1 1 

Встречи с 

интересными 

людьми 

групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Внеклассные 

мероприятия по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

групповое 

занятие 

по плану воспитательной 

работы 

Поисково-

исследовательские 

работы 

проектная 

деятельность 

по плану воспитательной 

работы 
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4. План  внеурочной деятельности  

 

Направление  Форма организации  Количество часов  

в год 

Всего 

часов в 

год I класс  II класс  III 

класс 

IVкласс 

Социальное  Кружок «Умное перышко» 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Эрудиты» 33 34 34 34 135 

Общекультурное  Кружок «Смотрю на мир глазами 

художника» 

33 34 34 34 135 

Кружок «Веснушка» 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Футбол» 33 34 34 34 135 

Кружок «Волейбол для начинающих» 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное  Кружок «Страна радужного солнышка» 33 34 34 34 135 

Итого  231 308 308 308 945 
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7. Технологии 

1. Игровая деятельность. 

2. Проектно-исследовательская деятельность. 

3. Познавательная деятельность. 

4. Проблемно-ценностное общение. 

5. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение). 

6. Художественное творчество; 

7. Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность). 

8. Трудовая (производственная) деятельность. 

9. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

10. Туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность программы воспитания и социализации младших школьников, 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям: 

-рост социальной активности учащихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-уровень достижения  учащимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

-удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Содержание Сроки исполнения Исполнители 

Оценка 

востребованности 

форм и мероприятий 

внеклассной работы 

Сентябрь Классные  руководители 

Анализ занятости 

дополнительным 

образованием 

Сентябрь Классные  руководители 

Заместитель директора 

по ВР  

 



344 
 

Результативность 

участия в олимпиадах, 

конкурсах различного 

уровня  
 

Май   Администрация  

Классные  руководители 

 

Уровень 

удовлетворённости 

школьников и 

родителей  

Май Классные  

руководители,  

Заместитель директора 

по ВР 

Развитие и сплочение 

ученического 

коллектива, характер 

межличностных 

отношений 

(наблюдение, беседы) 

в течение года  Классные руководители 

 

9. Ожидаемые результаты: 
1. Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

2. Творческая самореализация детей. 

3. Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности. 

4. Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка. 

5. Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы. 

6. Формирование единого образовательного, воспитательного пространства. 

7. Развитие ученического самоуправления на всех уровнях. 

8. Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном учёте,  детей группы 

риска во внеурочную деятельность ОУ. 

9. Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня. 

10. Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

3.3. Календарный учебный график МБОУ Наруксовской СШ 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 
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сроки проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график 

реализации образовательной программы составляется  в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график МБОУ Наруксовской СШ составляется 

самостоятельно с учетом требований СанПиН, мнения участников образовательных 

отношений и утверждается директором на каждый учебный год с последующим 

размещением его на сайте Школы. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Наруксовской СШ.  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ООП НОО. Система условий учитывает 

организационную структуру Школы, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП НОО; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль состояния системы условий. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включающие требования к 

укомплектованности Школы квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к 

организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование; 

Для реализации ООП начального общего образования в МБОУ Наруксовской СШ    

 укомплектованность педагогическими кадрами составляет  100 % 
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     Уровень квалификации педагогических работников МБОУ Наруксовской  СШ 

позволяет обеспечить получение учащимися качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Педагоги компетентны  в вопросах обучения и воспитания  младших школьников, 

использовании современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваются в профессиональном отношении. 

Кроме того, для качественной реализации основной образовательной программы 

начального общего образования организуется непрерывное повышение 

квалификации педагогов: через курсовую подготовку, участие в конференциях, 

научно – методических семинарах муниципального и регионального уровней, 

участие в вебинарах и различных педагогических проектах.  

Успешной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования во многом способствует система методической работы, 

обеспечивающая  сопровождение деятельности педагогов на всех этапах ее 

реализации. Методическая работа по сопровождению деятельности педагогов 

включает: семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО, участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы, участие педагогов в проведении мастерклассов, 

круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.                                                                                                           

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций и т. д.            С целью достижения результатов основной 

образовательной программы начального общего образования в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Основанием для осуществления стимулирующих выплат 

являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества воспитания 

учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и 

их успешного освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования.  В рамках реализации плана данной программы осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для родителей учащихся ежегодно проводятся  родительские собрания. На 

них предоставляется информация о психологических особенностях развития детей, 

о показателях школьной готовности, о   программе и учебниках, по которым 

проводится обучение в начальной школе.  

   Результатом психолого-педагогического сопровождения является  успешная 

адаптация  учащихся к  школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции 

поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в 

себе. 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

        Ежегодно на сайте Школы представляется информация о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств по итогам года. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

образовательной  деятельности оборудованием, помещениями и иными видами 

имущества. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения Школы 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации. 

 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется 

в наличии 

Требования к размещению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, следует размещать на внутриквартальных 

территориях микрорайона, удаленных от межквартальных 

проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 

не менее 170 м 

 

 

имеется 

Размещение организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на внутри- и межквартальных проездах с 

регулярным движением транспорта недопустимо. 

 

имеется 
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Строительство вблизи организации, осуществляющей 

образовательную деятельность индивидуальных гаражей для 

легковых машин недопустимо. 

имеется 

Требования к участку организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Площадь земельного участка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, определяют 

из расчета не менее 35 м
2
 на 1 учащегося 

 

имеется 

Участок должен иметь ограждение по всему периметру 

высотой не менее 1,5 м 

 

имеется 

Расстояние от границы земельного участка  до стен жилых 

домов должно быть не менее 10 м. 

 

имеется 

Зона отдыха должна быть приближена к выходу из здания и 

оборудована площадками для подвижных игр 

 

имеется 

Физкультурно-спортивную  зону  располагают  на  

расстоянии  не  менее 25 м от здания учреждения за полосой 

зеленых насаждений. Ее не следует размещать со стороны 

окон учебных помещений. Для учащихся начальных классов 

оборудуют гимнастическую площадку, комбинированную 

площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое 

покрытие и не иметь неровностей и выбоин. 

 

имеется 

Учебно-опытная зона (участок овощных и полевых культур, 

участок плодово-ягодных культур, цветочно-декоративных 

растений, теплица с зооуголком, площадка для занятий на 

воздухе) должна составлять не более 25% общей площади 

участка. 

 

необходимо 

Хозяйственную зону располагают со стороны входа в 

производственные помещения столовой (буфета) на границе 

участка на расстоянии от здания не менее 35 м и ограждают 

зелеными насаждениями. Она должна иметь 

самостоятельный въезд с улицы. 

 

необходимо 

Мусоросборники с плотными крышками следует 

устанавливать на бетонированной площадке на расстоянии 

не менее 25 м от окон и входа в столовую (буфет). 

 

имеется 
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Площадь озеленения участка должна составлять не менее 

50% территории. 

 

имеется 

Требования к зданию 

Количество учащихся не должно превышать расчетной 

вместимости организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

имеется 

Учебные помещения для учащихся начальных классов 

должны быть  выделены в отдельный блок и располагаться 

на 1-м, 2-м этажах. 

 

имеется 

Структура здания должна позволять отделение учебных 

помещений от общешкольных, являющихся источниками 

шума, пыли и других загрязнений воздуха (спортивные и 

актовые залы, пищеблок, административно-хозяйственные 

помещения) 

 

имеется 

Гардеробы размещают на 1-м этаже 

 

имеется 

Лестницы должны иметь ограждения. Высота ограждений  

составляет 1,5 м 

 

имеется 

Ширина рекреаций при одностороннем расположении 

классов должна составлять не менее 4,0 м 

 

имеется 

Светопроемы учебных помещений оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов 

 

имеется 

Библиотека - в помещении библиотеки выделяют зоны: 

читательские места, информационный пункт (выдача и прием 

литературы, места для работы с каталогами, фонды 

открытого доступа, фонды закрытого хранения). 

 

имеется 

Спортивный зал - размер спортивного зала должен 

составлять не менее 9,0x18,0 м при высоте не менее 6,0м. 

При спортивном зале должны быть предусмотрены отдельно 

для мальчиков и девочек раздевалки, душевые, санузлы, а 

также комната для преподавателя. 

 

имеется 

Питание учащихся организуют в зависимости от имеется 
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вместимости организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в школьной столовой, 

работающей на сырье, или в столовой, работающей на 

полуфабрикатах, или в буфете-раздаточной, оборудованных 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам. При столовых или буфетах-раздаточных 

обязательно устанавливают умывальники из расчета 1 кран 

на 20 посадочных мест. 

 

Санитарные узлы. На каждом этаже необходимо размещать 

санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами с дверями. Кабины должны быть отделены 

перегородками-экранами высотой не менее 1,8 м от пола, не 

доходящими до пола 0,2м. 

 

имеются  

Медицинский пункт включает следующие помещения: 

- кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения 

остроты слуха и зрения обучающихся) и площадью не менее 

14,0 м
2
; 

- кабинет стоматолога площадью не менее 12,0 м
2
, 

оборудованный вытяжным шкафом; 

- процедурный кабинет площадью не менее 14,0 м
2
. 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

Стены помещений начальной школы должны быть гладкими 

и иметь отделку, допускающую влажную уборку  и 

дезинфекцию. 

 

имеется 

Полы помещений должны быть гладкими, не скользкими, 

плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса 

должны плотно прилегать к стенам и полу. Возможно 

покрытие полов синтетическими полимерными материалами, 

утепленным линолеумом, отвечающими гигиеническим 

требованиям и допускающими обработку влажным способом 

и дезинфекцию. 

 

имеется 

Требования к водоснабжению и канализации 

Здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны быть оборудованы системами 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками. 

 

имеется 

В течение всего времени пребывания учащихся в имеется 
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организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для них должен быть обеспечен свободный 

доступ к питьевой воде. 

 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, должны быть обеспечены централизованной 

канализацией. 

 

имеется 

Требования к естественному и искусственному освещению 

В учебных помещениях должно быть левостороннее 

светораспределение естественного освещения. 

 

имеется 

Уровни искусственной освещенности на рабочих плоскостях 

от системы общего освещения должны быть не менее 500 лк. 

При этом система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками с газоразрядными лампами. 

 

имеется 

Компоненты оснащения учебного кабинета начальной школы 

Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение 

имеется 

Учебно-методические материалы: 

- УМК «Начальная школа 21 века» 

 

имеется 

- Дидактические и раздаточные материалы имеется 

- ЭОР по содержанию учебного предмета имеется 

 

- Традиционные и инновационные средства обучения, 

компьютерные, информационно-коммуникационные 

средства 

имеется 

 

- Игры и игрушки имеется 

 

- Оборудование (мебель) имеется 

 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 
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№ Наименование 

оборудования 

 

Кол - во 

 

№ 1 Компьютер в сборе 2 

 ноутбук 1 

Интерактивная доска  3 

Проектор  3 

МФУ 2 

Принтер черно-белый 1 

колонки 6 

цифровой фотоаппарат 1 

видеокамера 1 

веб-камера  2 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение  кабинетов начальных классов 

 

Предмет  Наименование пособия Количество  

Русский язык   

Печатные пособия 

демонстрационные 

  

 Азбука подвижная 1 

 Демонстрационное пособие «Касса. 

Лента букв» 

1 

 Касса букв классная 1 

 Касса слогов демонстрационная 1 

 Комплект наглядных пособий 

«Грамматические разборы» 

1 

 Комплект таблиц «Русский алфавит» 1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Обучение грамоте. Письмо и развитие 

речи» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Русский язык. Имя прилагательное» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Русский язык. Глагол» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Русский язык. Имя существительное» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Русский язык. Местоимение» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 1 
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«Русский язык. Предложение» 

 Модель-аппликация «Звукобуквенная 

лента» 

1 

 Модель-аппликация «Набор звуковых 

схем» 

1 

 Набор таблиц «Словарные слова» 1 

 Опорные таблицы по русскому языку 1 

класс 

1 

 Опорные таблицы по русскому языку 2 

класс 

1 

 Опорные таблицы по русскому языку 3 

класс 

1 

 Таблица «Азбука в картинках» 1 

 Таблица демонстрационная «Русский 

алфавит в картинках» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Обучение грамоте 1 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Основные правила и понятия 1-4 

класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Правописание гласных в корне слова» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Русский 

алфавит» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Русский 

язык 1 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Русский 

язык 2 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Русский 

язык 3 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Русский 

язык 4 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Символы 

и понятия» 

1 

Раздаточные 

пособия 

  

 Касса-веер гласных 30 

 Касса-веер слогов 30 

 Касса-веер согласных 30 

 Набор звуковых схем (раздаточный) 30 

Мультимедийные 

пособия 
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 Компакт-диск «Обучение грамоте 1 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ) 

 

 Компакт-диск «Уроки русского языка 

КиМ» (1 класс. Начальная школа ) 

 

 Компакт-диск «Уроки русского языка 

КиМ» (2 класс. Начальная школа ) 

 

 Компакт-диск «Русский язык» система 

уроков, 1 класс 

 

 Компакт-диск «Тематическое 

планирование. Начальная школа»1-4 

кл. 

 

Математика   

Видеофильмы    

 Компакт-диск «Математика начинается 

ч.1» (DVD) 

1 

 Компакт-диск «Математика начинается 

ч.2» (DVD) 

1 

Демонстрационные 

пособия 

  

 Комплект наглядных пособий « 

Изучение чисел 1и 2 десятка» 

1 

 Комплект наглядных пособий 

«Таблицу умножения учим с 

увлечением» 

1 

 Модель «Единицы объема» 1 

 Модель часов (демонстрационная) 1 

 Модель-аппликация «Числовая 

прямая» 

1 

 Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

 Набор геометрических тел 

демонстрационный 

1 

 Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением 

1 

 Счетная лесенка (ламинированная, с 

магнитным креплением) 

1 

 Цветные сигнальные карточки 

«Средства оперативной обратной 

связи» 

1 

Приборы и 

инструменты 

демонстрационные 

  

 Весы учебные с гирями до 200 г. 1 
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 Лента измерительная с 

сантиметровыми делениями 

1 

 Линейка классная 1 метр деревянная 2 

 Линейка классная пластмассовая 60 см. 1 

 Рулетка 20 м. 1 

 Транспортир классный пластмассовый 2 

 Угольник классный пластмассовый (30 

и 60 градусов) 

1 

 Угольник классный пластмассовый (45 

и 45градусов) 

2 

 Циркуль классный пластмассовый 1 

Раздаточные 

пособия 

  

 Касса цифр «Учись считать» 15 

 Набор денежных знаков (раздаточный) 1 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной 

школы) 

1 

 Перекидное табло для устного счета 1 

 Счеты  2 

 Математические весы 15 

 Счетные палочки 15 

 Математическая пирамида «Вычитание 

до 10» 

15 

 Математическая пирамида «Вычитание 

до 20» 

15 

 Математическая пирамида «Вычитание 

до 100» 

15 

 Математическая пирамида «Сложение 

до 10» 

15 

 Математическая пирамида «Сложение 

до 20» 

15 

 Математическая пирамида «Сложение 

до 100» 

15 

 Математическая пирамида «Доли» 15 

 Математическая пирамида «Дроби» 15 

 Таблицы    

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Математика. Арифметические 

действия» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

 « Математика. Величины. Единицы 

измерения» 

1 
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 Комплект таблиц для начальной школы 

«Математика. Задачи» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Математика. Знакомство с 

геометрией» 

1 

 Комплект таблиц для начальной школы 

«Математика. Нумерация» 

1 

 Опорные таблицы по математике 1 

класс 

1 

 Опорные таблицы по математике 2 

класс 

1 

 Опорные таблицы по математике 3 

класс 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Математика 1 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Математика 2 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Математика 3 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Математика 4 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Математика. Геометрические фигуры 

и величины» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Математика. Однозначные и 

многозначные числа» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Порядок 

действий» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Простые 

задачи» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Умножение и деление» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Устные 

приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

1 

 Таблицы по математике часть1 (1-5 

класс) 

1 

Иностранный язык   

 Касса букв для изучения иностранного 

языка  

1 

Информатика   
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 Таблицы демонстрационные «Введение 

в информатику» 

1 

Литературное 

чтение 

  

Печатные пособия   

Таблицы 

демонстрационные 

  

 Таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 1 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 2 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 3 класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 4 класс» 

1 

 Портреты детских писателей (29 шт.) 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

  

Демонстрационные   

 Модель-аппликация «Здоровье 

человека»  

1 

 Набор предметных картинок «Бытовая 

техника. Профессии» 

1 

 Набор предметных картинок 

«Транспорт. Мебель, предметы 

интерьера» 

1 

 Набор предметных картинок «Фрукты. 

Ягоды, орехи. Посуда» 

1 

 Глобус 10 

 Печатные пособия   

 Альбом «Детям о Правилах Дорожного 

Движения» 

1 

 Альбом «Детям о Правилах Пожарной 

Безопасности» 

1 

 Комплект таблиц раздат. «Грибы 

съедобные и несъедобные» 

 

 Модель-аппликация «Природные 

зоны»  

1 

 Плакаты «Знаки дорожного движения! 1 

 Таблицы демонстрационные 

«Безопасное поведение школьника» 

1 
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 Таблицы демонстрационные 

«окружающий мир» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Символы 

и понятия» 

1 

 Таблицы по природоведению 1-3 кл. 1 

 Фенологические наблюдения 1 

 Фенологический календарь 3 

Слайд-комплекты   

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Вода, которую мы пьем» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Воздух, которым мы дышим» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Времена года» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Домашние и дикие животные» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Живая и неживая природа» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Животные» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Земля, Солнце, Луна и звезды» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Кладовые Земли» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Лесная кладовая» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Мир насекомых» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«От Арктики до экватора» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Путешествие по планете Земля» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Растения» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Свойства и особенности организмов» 

1 

 Слайд-комплект по начальной школе 

«Человек - биологическое существо» 

1 

Видеофильмы    
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 Компакт-диск «Анатомия для детей» 

(DVD) 

1 

Мультимедийные 

пособия 

  

 Компакт-диск «Окружающий мир» 

Рабочая программа, система уроков, 

презентации. комплект из двух дисков, 

1 класс 

 

 Компакт-диск «Окружающий мир» 

Система уроков. 

 

 Компакт-диск «Окружающий мир» 

Материалы к урокам 1-4 класс. 

 

Объекты 

натуральные 

  

 Гербарий «Для начальной школы» 1 

 Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

1 

 Коллекция «Почва и ее состав» 1 

 Коллекция «Шишки, плоды, семена 

деревьев и кустарников» 

1 

Приборы   

 Секундомер однокнопочный 1 

 Термометр жидкостной (0-100 град.) 1 

 Микроскоп  5 

Принадлежности 

для опытов 

  

 Компас школьный 1 

 Лупа ручная 1 

 Набор хим. посуды и принадлежности 

по природоведению демонстрационный 

(КДОПР) 

 

Раздаточные   

 Набор карточек «Домашние животные» 

(раздаточные) 

 

Карты   

 Учебная карта «Карта полушарий» 

(нач. школа)  

1 

 Учебная карта «Природные зоны 

России»  

1 

 Учебная карта «Российская 

Федерация» (физическая) для нач. 

школы  

1 
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Видеофильмы   

Мультимедийные 

пособия 

  

 Компакт-диск «Окружающий мир 1 

класс (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 

часть) 

 

 Компакт-диск «Окружающий мир 1 

класс (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 

часть) 

 

 Компакт-диск «Окружающий мир 2 

класс (Начальная школа. Уроки КиМ.) 

 

 Компакт-диск «Окружающий мир 3 

класс (Начальная школа. Уроки КиМ.) 

 

 Компакт-диск «Окружающий мир 4 

класс (Начальная школа. Уроки КиМ.) 

 

Технология   

Объекты 

натуральные 

  

 Коллекция «Бумага и картон» 

(демонстрационная) 

1 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(раздаточная) 

1 

 Коллекция «Лен» (нач. шк.) 1 

 Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) 1 

 Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) 1 

 Коллекция промышленных образцоы 

тканей, ниток и фурнитуры 

1 

Таблицы 

демонстрационные 

  

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1»  

1 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» 

1 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» 

1 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка ткани» 

1 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Организация рабочего 

1 
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места» 

Изобразительное 

искусство 

  

Оборудование   

 Набор гипсовых геометрических тел 

(15 шт.) 

1 

Муляжи   

 Набор муляжей для рисования (13 шт.) 1 

Слайд-комплекты   

 Слайд-комплект «Пейзаж в 

произведениях русских художников»  

1 

 Слайд-комплект «Сказка в 

произведениях Васнецова» 

1 

 Слайд-комплект «Сказки Пушкина в 

произведениях И. Билибина» 

1 

 Слайд-комплект «Учимся 

рассматривать картины» 

1 

Таблицы   

 Таблицы демонстрационные «Введение 

в цветоведение» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Основы 

декоративно-прикладного искусства» 

1 

   

Музыка   

 Бубен 1 

 Металлофон 1 

 Портреты композиторов (35 шт.) 1 

 Ложки 2 

  
 

3.4.5. Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно - образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы  на сменных  оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в образовательной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
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входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде Школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудио-, видео- устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

  использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных  технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с  использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио видео материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
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общения учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

      Ежегодно Школой определяются и корректируются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 
 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.   На 

основе проведенной аналитико-обобщающей и прогностической работы,   

включающей   анализ   имеющихся   в   Школе   условий   и  ресурсов реализации 

ООП НОО, установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам ООП, сформированным с  учетом  потребностей всех участников 

образовательных отношений, выявление проблемных зон и установление 

необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие 

с требованиями ФГОС, разработку с привлечением участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий разработана Дорожная карта по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО.      

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации 

ООП НОО МБОУ Наруксовской СШ 
Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

об утверждении Образовательной программы 

начального общего образования 

август 2016 г. 

4. Утверждение основной образовательной про- 

граммы образовательного учреждения 

Август 2016 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

Январь-июнь 

2016 г. 
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 6. Приведение должностных инструкций работ- 

ников Школы в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август 2016 г. 

8. Определение списка учебников и учебных по- 

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего обра- 

зования 

Март ежегодно 

9. Разработка: 
— образовательных программ(индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Ежегодно, 

 по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение измене- 

ний в них), регламентирующих установление за- 

работной платы работников образовательного уч- 

реждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

по мере 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни- 

ками 

ежегодно 

III. Организа- 

ционное обеспе- 

чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ- 

ектов образовательной деятельности Школы по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Февраль-

март2016 г. 

 3. Реализация моделей взаимодействия учрежде- 

ния общего образования и дополнительного обра- 

зования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2016 -2020 

4. Реализация системы мониторинга образова- 

тельных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов внеурочной деятельности 

В течение учеб- 

ного года 

IV. Кадровое 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС начального общего образования 

Август 2016 

2. Создание (корректировка) плана-графика по- 

вышения квалификации педагогических и руко- 

водящих работников Школы в связи с введением 

ФГОС 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методиче- 

ской работы (внутришкольного повышения ква- 

лификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

ежегодно 
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V. Информаци- 

онное обеспече- 

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма- 

териалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

По мере необхо- 

димости 

2. Широкое информирование родительской об- 

щественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

систематически 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесе- 

ния дополнений в содержание основной образо- 

вательной программы начального общего образо- 

вания 

ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчѐтности Школы о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

VI. Материаль- 

но-техническое 

обеспечение вве- 

дения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Школы 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ- 

ников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

ежегодно 

Таким образом, в Школе создана образовательная среда, способная 

поэтапно, адекватно и эффективно отвечать требованиям Стандарта. 

 

 

3.4.7. Контроль за состоянием системы условий 

Цель: дальнейшая отработка организационных механизмов введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

перехода ОУ на обучение по ФГОС НОО, эффективное плановое введение и 

реализация ФГОС НОО. 

Контроль за состоянием системы условий отражен в Плане работы школы и 

строится по следующим направлениям: 
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- выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к 

образовательной деятельности; 

- контроль документации; 

- контроль работы педагогических кадров; 

- контроль преподавания учебных предметов; 

- диагностика и мониторинг достижения учащимися предметных и 

метапредметных результатов в образовании. 

 


