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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального казенного общеобразовательного учреждения Волоконовская средняя 

общеобразовательная  школа (далее МКОУ Волоконовская СОШ)  разработана на основе При-

мерной основной образовательной программы начального общего образования,  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, с 

учетом  особенностей МКОУ Волоконовская СОШ, а также с учетом образовательных потреб-

ностей и запросов участников образовательных отношений. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на созда-

ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная  образовательная программа начального общего образования  разработана  пе-

дагогическим коллективом МКОУ Волоконовской СОШ с привлечением Совета школы на ос-

новании следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 

(с изменениями, утвержденными приказами МОиН РФ 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)  

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа (М.: Просвещение, 2010). 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской           

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10» Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 

       Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Волоконовская СОШ — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

    Достижение поставленной цели при разработке и реализации МКОУ Волоконов-

ская СОШ основной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 
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– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обществен-

но полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно-

го развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (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. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребён-

ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 
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– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учтены существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Планируемые результаты разработаны с учетом основных норма-

тивных документов, обеспечивающих функционирование стандарта, - учебного плана, Фунда-

ментального ядра содержания общего образования, Программы формирования универсальных 

учебных действий, системы оценки и др. Планируемые результаты уточняют и конкретизируют 

Требования стандарта к результатам освоения основных образовательных программ для каждо-

го учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также 

с учетом возрастной специфики обучающихся. Они представляют собой систему, допускаю-

щую дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающим-

ся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направлен-

ные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающи-

еся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяет-

ся учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО 

отнесены:  

личностные 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, отра-

жающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

предметные 
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в осно-

ве современной научной картины мира.  

метапредметные   

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные)  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся».  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. С этой целью в 

структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисци-

плинарной) выделяются следующие уровни описания.  

 

 

 

Структура планируемых результатов 

Цели ориентиры 
Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического 

уровня «Выпускник 

получит возможность 

научиться» 
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(выделяется курсивом) 

Определяют веду-

щие целевые установки 

и основные ожидаемые 

результаты изучения 

данной учебной про-

граммы. Этот блок ре-

зультатов описывает 

основной, сущностный 

вклад данной програм-

мы в развитие личности 

обучающихся, в разви-

тие их способностей; 

отражает такие общие 

цели образования, как 

формирование цен-

ностных и мировоз-

зренческих установок, 

развитие интереса, 

формирование опреде-

лённых познавательных 

потребностей обучаю-

щихся. Оценка дости-

жения этих целей ве-

дётся в ходе процедур, 

допускающих предо-

ставление и использо-

вание исключительно 

неперсонифицирован-

ной информации, а по-

лученные результаты 

характеризуют дея-

тельность системы об-

разования. 

Ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных 

результатов служат: их  

значимость для решения ос-

новных задач образования  

на данном уровне, необходи-

мость для последующего обу-

чения, а также потенциальная 

возможность их достижения 

большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем  

исполнительскую компетент-

ность обучающихся.  

Достижение планируемых 

результатов этой группы вы-

носится на итоговую оценку, 

которая может осуществлять-

ся как в ходе освоения данной 

программы  

(с помощью накопительной  

оценки, или портфеля дости-

жений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итого-

вой работы). Оценка освоения 

опорного материала на 

уровне, характеризующем ис-

полнительскую компетент-

ность обучающихся,  

ведётся с помощью заданий  

базового уровня, а на уровне  

действий, соответствующих  

зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышен-

ного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися за-

даний базового уровня служит 

единственным основанием 

для положительного решения 

вопроса о возможности пере-

хода на следующий уровень 

обучения. 

Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым ре-

зультатам этой группы, могут 

продемонстрировать только 

обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и 

способностей. Эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности 

учебных действий для обучаю-

щихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического ха-

рактера на данной ступени обу-

чения. Оцека достижения этих 

целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование 

исключительно неперсонифици-

рованной информации. Частично 

задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, мо-

гут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные 

цели такого включения - предо-

ставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динами-

ку роста численности группы 

наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся 

оценка достижения планируе-

мых результатов этой группы, 

не является препятствием для 

перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых ре-

зультатов этой группы целесо-

образно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фикси-

ровать посредством накопи-

тельной системы оценки 

(например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при 
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определении итоговой оценки. 

 

Планируемые личностные результаты  

Самоопределение:  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

• принятие образа «хорошего ученика»;  

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни;  

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою родину, народ и историю;  

• осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• осознание своей эстетической принадлежности;  

• гуманистическое сознание;  

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчи-

вое следование в поведении социальным нормам;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Смыслообразование:  
• мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

• самооценка на основе критериев успешной учебной деятельности;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций;  

• эстетические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

• гуманистические и демократические ценности многонационального российского об-

щества.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у обучающихся 

начальной школы, будут сформированы:  

• внутренняя позиция;  

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мо-

тивы;  

• ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

• способность к моральной децентрации.  

 

Планируемые метапредметные результаты.  

Регулятивные универсальные учебные навыки  

Целеполагания:  
• формировать и удерживать учебную задачу;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Планирование:  
• применять установленные правила в планировании способа решения;  

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции;  

• определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата;  

• составлять план и последовательность действий;  
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• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Осуществление учебных действий:  
• выполнять учебные действия в материализованной, гиппермедийной, громкоречевой 

и умственной формах;  

• использовать речь для регуляции своего действия.  

Прогнозирование:  
• предвосхищать результат;  

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль:  
• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруже-

ния отклонений от эталона;  

• различать способ и результат действия;  

• использовать установленные правила в контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять контролирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия.  

Коррекция:  
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок;  

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей по исправлению допущенных ошибок;  

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата.  

Оценка:  
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения;  

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция:  
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфлик-

та.  

В соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены следующие 

группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция, для каждой 

группы определены соответствующие показатели (характеристики), формирование которых 

позволит обучающимся начальной школы:  

• овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализа-

цию (в том числе во внутреннем плане);  

• контролировать и оценивать свои действия;  

• вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

• использовать общие приёмы решения задач;  

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  
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• осуществлять рефлексию способов и условий действий;  

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

• ставить, формулировать и решать проблемы;  

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера;  

• осуществлять смысловое чтение;  

• выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-символические:  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• моделировать, то есть выделять и обобщённо фиксировать, существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.  

Информационные:  
• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными);  

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;  

• анализ информации;  

• передача информации устным, письменным, цифровым способами;  

• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ);  

• применение и представление информации;  

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические:  
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков;  

• подведение под правило;  

• анализ, синтез, сравнение, сериация;  

• классификация по заданным критериям, установление аналогий;  

• установление причинно-следственых связей;  

• построение рассуждения, обобщение.  

Представленные четыре группы познавательные УУД являются составной частью мета-

предметных результатов: общеучебных, знаково - символических, информационных и логиче-

ских. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична проектирова-

нию личностных результатов.  

Таким образом, в сфере познавательных УУД  обучающиеся научатся:  

• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием мо-

делирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-

ёмы решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество:  
• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;  

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач.  

Планирование учебного сотрудничества:  
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром;  

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

Взаимодействие:  
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

• строить понятные для партнёра высказывания;  

• строить монологичное высказывание;  

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими нормами род-

ного языка, слушать собеседника.  

Управление коммуникацией:  
• определять общую цель и пути её достижения;  

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

• разрешить конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  

В соответствии с особенностями организации общения (взимодействия) представлены 

следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД обучающиеся начальной школы, приоб-

ретут умения:  

• учитывать позицию собеседника (партнёра);  

• организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверст-

никами;  

• адекватно воспринимать и передавать информацию;  

• отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важней-

шими компонентами которых являются тексты. 

1.2.1.1. «Чтение. Работа с текстом» 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Обу-

чающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в нагляд-

но-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, табли-

цы, диаграммы, схемы.  

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ-

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-

ских ситуациях.  

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор-

мации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится:  
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• 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 последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  

• выделяя два-три 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 табли-

цы, 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, вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния;  

• 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.  

Обучающийся 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 ИКТ - компетентности учащихся 
(метапредметные результаты) 



 

 

14 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийны-

ми информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-

нологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 куль-

туры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-

жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасооб-

щения. Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельности; определять возможные источники её 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, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходи-

мые 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  

Обучающийся научится:  
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

ния, цифровых данных  

Обучающийся научится:  
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Обучающийся научится:  
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной  
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• задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-

вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научится:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

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

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Перечень планируемых результатов по всем учебным предметам 

1.2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному ис-

пользованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обуче-
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ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-

ностей.  

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возмож-

ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре-

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и ко-

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Усвоение данной программы на 1 году обучения обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные  

Уобучающегося будут сформированы: 
– положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

– представление о причинах успеха в учебе;  

– интерес к учебному материалу;  

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций;  

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности;  

– представления о русском языке как средстве межнационального общения;  
– представления о своей этнической принадлежности. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из его частей;  
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям);  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку)  
Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

– первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

– подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово – слова, 

обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы);  

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 
– принимать участие в работе парами и группами;  

– допускать существование различных точек зрения;  

– договариваться, приходить к общему решению;  

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– принимать другое мнение и позицию;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– строить понятные для партнера высказывания;  

– задавать вопросы;  

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметные 
В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

– различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, различать 

гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный, различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять 

количество слогов в слове; 

– различать слово и предложение; 

– составлять предложение из набора слов; 

– применять изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов в предложении;  

– написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

– употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); 

– написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

– знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– безошибочно списывать текст объемом 20–25 слов.  

– писать под диктовку тексты объемом 15–20 слов с учетом изученных правил 

правописания 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте;  

– первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку;  

– составлять текст по его началу, по его концу. 

Усвоение данной программы на 2 году обучения обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 

языком, к школе;  

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 

пособиях;  
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– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

– понимание причин успехов  в учебе;  

– оценка одноклассников  на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

– понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;  

– этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков;  

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию русского языка;  

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;  

– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

– чувства сопричастности  и гордости за свою Родину  и народ;  

– представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России;  

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

– понимания чувств одноклассников, учителей;  

– представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по 

русскому языку. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной зада-

чи;.  

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

– принимать роль в учебном сотрудничестве;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-

тературе; 

– строить сообщение в устной форме;  

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков;  

– воспринимать смысл предъявляемого текста;  

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной организации деятельности); 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-тельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

– устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятель-

но);  

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи – самостоятельная часть речи – имя  существительное – одушевлен-

ное/неодушевленное  и т.д.); – проводить аналогии между изучаемым материалом и собствен-

ным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; – 

создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

– строить сообщения в устной  и письменной форме;  

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; – осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выде- ленным 

основаниям (критериям);  

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении) 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками;  

– воспринимать другое мнение и позицию;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться, приходить  к общему решению (во фронтальной деятельности под руковод-

ством учителя);  

– строить понятные для партнера высказывания;  

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе обще-

ния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание;  

– ориентироваться на позицию партнера в общении  и взаимодействии;  

– учитывать другое мнение  и позицию;  

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность дей-

ствий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»;  

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуника-

тивных задач;  

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

В результате второго года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

 составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготовки), 

а также по рисунку (после анализа содержания рисунка), вопросам, опорным словам; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту;  

 давать характеристику звуков (в объёме изученного): гласный–согласный, гласный ударный–

безударный, согласный твердый–мягкий, парный–непарный, согласный глухой–звонкий, 

парный–непарный; 

 выделять корень слова (простые случаи), различать группы однокоренных слов, подбирать 

родственные (однокоренные) слова к предложенному слову; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание, интонацию; 
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 применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, а 

также: правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

 раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

 безошибочно списывать текст объемом 40–50 слов;  

 писать под диктовку тексты объемом 30–40 слов с учетом изученных правил правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование;  

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 

 – определять последовательность частей текста;  

– составлять тексты малых форм: письмо, в т. ч. sms- сообщения, электронное письмо, записка, 

объявление и пр. 

Усвоение данной программы на 3 году обучения обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию русского языка; 

– 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; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами 

курса по русскому языку. 

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; 

– сопереживания другим людям; 
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– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

русскому языку. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 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 учебным материалом; 

– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых 

языковых явлений. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл 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; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные 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). 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с 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; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты: 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

 выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;  

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными 

ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу 

(простые случаи), приставку, суффикс; 

 распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж, изменять имена существительные по падежам и числам 

(склонять); 

 распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных: род, число, падеж, изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам 

(в единственном числе); 

 распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки: форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 
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 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 применять ранее изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; 

 написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и 

буквосочетаний чк, чн, чт;  

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных); 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

 раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

 а также:  

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголом; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по 

освоенным опознавательным признакам, применять изученные способы проверки 

правописания слов; 

 безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; 

 писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 – сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.;  

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы);  

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста;  

– создавать тексты по предложен- ному заголовку, получить первичные умения в анализе 

написанных работ, в их редактировании; 

 – подробно или выборочно пересказывать текст;  

– выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в бумажном или 

электронном виде (набор заданий и презентация, со- провождающая защиту проекта);  

– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 

Интернетом. 

Усвоение данной программы на 4 году обучения обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего 

ученика»;  
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

– осознание своей гражданской идентичности  в форме осознания «Я» как гражданина России, 

своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, 

русский язык; 

 – осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

 – знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 – этические чувства – сочувствия, стыда, вины, совести – как регуляторы морального 

поведения; 

 – понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства  на основе материалов курса русского языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 – выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;  

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования  в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками;  

– планировать свои действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;  

– 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;  

– cамостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернета; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– воспринимать и анализировать сообщения  и важнейшие их компоненты – тексты;  

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи  в изучаемом круге явлений;  

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

связях;  

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза (например: часть речи – самостоятельная 

часть речи; глагол – глаголы I и II спряжения, единственного и множественного числа и т. д.);  

– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; – 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

 – осознанно и произвольно строить сообщения  в устной и письменной форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 – осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т. ч. средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
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– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

 – 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 – с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т. ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ;  

 определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

 создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки,  объявления и др.); 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные твердые — 

мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — 

непарные, звонкие и глухие;  

 группировать звуки по заданному основанию;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного); 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; подбирать к предложенным 

словам антонимы и синонимы; 
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 различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы 

слова; 

 определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, 

приставка, суффикс), соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, 

падеж;  

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

 распознавать глаголы, находить неопределенную форму глагола, определять грамматические 

признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе);  

 изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать);  

 изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

 распознавать наречия как часть речи, понимать их роль и значение в речи; 

 устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных признаков; 

 различать предложение, словосочетание и слово; классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); распознавать предложения с 

однородными членами; 

 применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход); 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме изученного) в 

собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля; 

 безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов с учетом изученных правил правописания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение, смешанный тип;  

– различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового; разговорного и научного или делового);  

– выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу прочитанного, 

услышанного, увиденного, соблюдая правила построения связного монологического 

высказывания; 

 – анализировать и корректировать тексты  с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

– анализировать последовательность своих 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 составляемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

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

– оформлять результаты исследовательской работы  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающийся научится:  
• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

вилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять    

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающийся научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

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

находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

 

Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьни-

ки полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-

рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познава-

тельные интересы.  

Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как гра-

мотных читателей, способных к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро-

ях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты по-

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся де-

кламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не-

большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Личностные  результаты: 

-уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей этнокультурной 

и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

-развитие первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответ-

ственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах 

других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к сов-
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местной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведе-

ния и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-

этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантно-

сти, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и мораль-

ного вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

-формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся 

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гума-

низма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов (эстетическое воспитание);  

-понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познаватель-

ных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать само-

стоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

-готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, соци-

альной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психиче-

скому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий фи-

зической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жиз-

ни); 

-понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бе-

режного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспита-

ние); 

-формирование первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с жи-

вотными (экологическое воспитание).  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения. 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

- интерес к познанию русского языка;  

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на ос-

нове предположенных критериев; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей эстетической 

принадлежности; 

- развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих лю-

дей; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимание чувств одноклассников, учителей; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами кур-

са по русскому языку. 

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; 
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- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следование в поведении моральным нормам  и этическим требованиям; 

- осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

русскому языку. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  Обучающийся научится: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых мож-

но получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразитель-

но, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернатив-

ный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 - выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный резуль-

тат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

как по ходу работы, так и по ее завершению. 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учеб-

ных целей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов меж-

ду собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 
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- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объек-

ты; 

- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания не-

сложных моделей изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученно-

го);  

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энцик-

лопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений; 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,  

-  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

 -выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать автор-

ские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимости от мотива; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы. 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

 - определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью ис-

пользования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

-  использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать 

свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

 - составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 

доступные младшему школьнику; 
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- готовить небольшие публичные выступления; 

- соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электронных 

устройств; 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); 

- использовать схемы, таблицы для представления информации;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-

боте в сети Интернет; 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы - демон-

стрировать образец правильного ведения диалога. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с помощью собственного жизненного и 

учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

- учитывать  позиции партнеров при выработке общего решения; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партне-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

- участвовать в диалоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

аргументировать свою позицию  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; вы-

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
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устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответ-

ствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде);  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

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

ми, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности:  

• сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к ге-

рою, событию;  

Без использования терминологии:  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение сло-

ва, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-

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

соотнося их с содержанием текста);  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опира-

ясь на текст или собственный опыт.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

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

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности  

• художественного текста и высказывать суждение;  

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

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

ме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания.  

Круг детского чтения  

Обучающийся научится:  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги;  

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной тематике, по собственному желанию;  

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

на литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующи-

ми возрасту словарями и справочной литературой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей;  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится:  
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать осо-

бенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность  

Обучающийся научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 класс 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» обучающий-

ся научится: 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и 

младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; 

устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

- задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану под 

руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

- составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии с 

прочитанным;  
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- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации;  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведе-

ния героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

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

торской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

- читать по ролям литературное произведение;  

- отличать прозаический текст от поэтического. 

2 класс 

          В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» обуча-

ющийся научится: 

− различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, 

природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;   

− владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 

учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 

намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 

− воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст (подробно, 

выборочно), под руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  Сравнивать героев 

одного произведения по заданным критериям;  

− находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном 

высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей;  

− составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного или 

прослушанного произведения); 

− применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, рассказ с 
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изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанными;  

− ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации);  

− выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

− под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач-

ность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведе-

ния героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт;  

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

торской книги, самостоятельно ицеленаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

- читать по ролям литературное произведение;  

- отличать прозаический текст от поэтического. 

3 класс 

             В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» обу-

чающийся научится: 

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений фолькло-

ра разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей (служение Рос-

сии, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства. 

Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей пони-

мать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё от-

ношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, осмыс-

ливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочи-

танным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитан-

ному; определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или про-

слушанного произведения;  

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить порт-

ретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста (во-

просный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимо-

связь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по за-

данным критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения;  

- находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравне-

ние), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в соб-

ственном высказывании; 
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- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации;   

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на основе 

прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчи-

ка, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по аналогии с 

прочитанными;  

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннота-

цию, предисловие, иллюстрации);  

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному об-

разцу; 

- самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии 

с учебной задачей под руководством взрослого.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толсто-

го, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особен-

ности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

-  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложе-

нии и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать про-

изведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных про-

изведений, доказывая свою точку зрения; 

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

-  делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пере-

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

-  находить в произведениях средства художественной выразительности; 

-  готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выстав-

ках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; пересказывать со-

держание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно состав-

ленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-

менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

4 класс 

            В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разных народов России; находить в них отражение 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и 

их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 



 

 

39 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и 

самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

− находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные 

средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

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

других источников информации; 

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением лица 

рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному 

образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в соответствии с 

учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справоч-

ной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

-  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, да-

вать ему нравственно- эстетическую оценку. 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со свои-

ми эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - со-

здание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — харак-

теристика героя); 

- работать с детской периодикой. 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности 

1.2.4.  Родной язык (русский)  

 Предметные результаты изучения предмета «Родной язык(русский)»:   
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1) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,правилами 

речевого этикета; 

2) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

3) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве позна-

ния себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

4) 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; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, 

6) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Обучающийся научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния 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 (уме-

ние 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 кон-

кретных ситуаций общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: опи-

сание, 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 со-

чинениями 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).  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе.   

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» 

в 1-м классе.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится:   

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  распознавать 

слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значе-

ние устаревших слов по указанной тематике;  использовать словарные статьи учебного пособия 
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для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и погово-

рок, связанных с изученными темами;   

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного);  осознавать смыслоразличительную роль ударения;   

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  владеть правилами корректно-

го речевого поведения в ходе диалога;  использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  владеть различны-

ми приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты.  

Планируемые результаты  освоения программы 2-го класса   

Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» 

во 2-м классе.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится:   

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  распознавать 

слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения сло-

ва;  понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  пони-

мать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать умест-

ность их употребления в современных ситуациях речевого общения;   

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного);  осознавать смыслоразличительную роль ударения;  прово-

дить синонимические замены с учётом особенностей текста;  пользоваться учебными толковы-

ми словарями для определения лексического значения слова;  пользоваться орфографическим 

словарём для определения нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  различать этикетные фор-

мы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  владеть правилами кор-

ректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  использовать 

в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  анализировать ин-

формацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  со-

здавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты-повествования о 

посещении музеев, об участии в народных праздниках.  

Планируемые результаты  освоения программы 3-го класса   

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 
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овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» 

в 3-м классе.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.  В конце третьего года изучения курса русского 

родного языка в начальной школе обучающийся научится:   

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:   

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные ин-

струменты);  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и про-

изведениях детской художественной литературы;  использовать словарные статьи учебного по-

собия для определения лексического значения слова;  понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами;  понимать значение фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситу-

ациях речевого общения;  использовать собственный словарный запас для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительно-

сти;  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять 

отдельные формы множественного числа имен существительных; пользоваться учебными тол-

ковыми словарями для определения лексического значения слова;  пользоваться орфографиче-

ским словарём для определения нормативного написания слов;   

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  владеть правилами корректно-

го речевого поведения в ходе диалога;  использовать коммуникативные приёмы устного обще-

ния: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  использовать в ре-

чи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и о культуре русского народа;   

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами;  создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления; соотносить части прочитанного 

или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, ло-

гические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста;  редактировать 

письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла.  

Планируемые результаты освоения  программы 4-го класса   

Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального госдар-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» 

в 4-м классе.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях.   

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе  

обучающийся научится:   



 

 

43 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  распознавать 

слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; родствен-

ными отношениями);  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и срав-

нения в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  понимать 

значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  понимать значение 

фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их упо-

требления в современных ситуациях речевого общения;  использовать собственный словарный 

запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  соотносить собственную и чужую 

речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);   

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  вы-

бирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозна-

чаемому предмету или явлению реальной действительности;  проводить синонимические заме-

ны с учётом особенностей текста;  заменять синонимическими конструкциями отдельные гла-

голы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с наруше-

нием согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени);  соблюдать изученные пунктуационные нормы при 

записи собственного текста;  пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова;  пользоваться орфографическим словарём для определения нор-

мативного написания слов;  пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова;   

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  различать этикетные фор-

мы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  владеть правилами кор-

ректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  использовать 

в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации общения;  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  анализировать ин-

формацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  со-

ставлять план текста, не разделённого на абзацы;  пересказывать текст с изменением лица;  со-

здавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об уча-

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  оценивать устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния;  редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла;  соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанав-

ливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами тек-

ста; приводить объяснения заголовка текста.   

 

1.2.5. Литературное чтение  на родном языке (русском). 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной об-

ласти «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:  осозна-

ние основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, 
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российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности; понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; развитие эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; совершенствование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результа-

тов: 

1)познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;совершенствование 

умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и эти-

кета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений 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;совершенствование умений определять общую цель и пу-

ти ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 

3) регулятивные универсальные учебныедействия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение начальными формами познавательной и личностной рефлек-

сии. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как осо-

бый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы;осознавать 

значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения по-

требности в систематическом чтении русской литературы;  ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными нормами, определять 

позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворе-

ний, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительно-

сти;совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме-

ния: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; применять опыт чте-

ния произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: умения участво-

вать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собствен-

ное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с уче-

том специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), 

читать наизусть стихотворные произведения;самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, формировать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источни-

ками для понимания и получения дополнительной информации. 

2) Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства;создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произ-

ведения;пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; пи-

сать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; создавать 

проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: совершенствовать в процессе чтения произведений русской ли-

тературы читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных текстов; применять опыт чтения произведений русской литературы для рече-

вого самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится:ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, со-

относить поступки героев с нравственными нормами; владеть элементарными представлениями 

о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные сред-

ства художественной выразительности;совершенствовать в процессе чтения произведений рус-

ской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными прие-

мами интерпретации художественных и учебных текстов; применять опыт чтения произведений 

русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослу-

шанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст;обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; пересказывать литературное произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц.  

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы;осознавать значимость чтения русской литературы для по-

знания мира, национальной истории и культуры; давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы чи-

тательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; применять опыт чтения 

произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуж-

дении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение 

ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики текста в виде пересказа (полного или краткого);пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском ) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, 

для культурной самоидентификации; определять позиции героев художественного текста, по-

зицию автора художественного текста;совершенствовать в процессе чтения произведений рус-

ской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными прие-
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мами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов; применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосо-

вершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать 

и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); со-

ставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-

дачи (для разных адресатов);самостоятельно выбирать интересующую литературу, формиро-

вать и обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для пони-

мания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства;писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва;создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и поясне-

ниями. 

  

1.2.6. Иностранный язык (немецкий) 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 

гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• 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 и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х реплик со сторо-

ны каждого собеседника; 

- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3-х фраз 

в рамках изучаемой тематики; 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диалогического и 

монологического характера,  построенные на изученном языковом материале, понимать их 

основное содержание и запрашиваемую информацию; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
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- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую информацию в учебных 

текстах,  построенных на изученном языковом материале,   объемом до 80 слов; 

- заполнять простые формуляры; 

писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец.  

получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Языковые знания и навыки  

ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы немецкого языка с учетом указанного тематического содержания. 

получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Социокультурные знания и умения 

ученик научится: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в ан-

глоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей на немецком язы-

ке. 

получит возможность научиться: 

- называть столицы стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на ан-

глийском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик получит возможность научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
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Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Ученик получит возможность научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить не-

обходимые коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о причинах успеха в учебе; 

-интерес к учебному материалу; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения;  

- представления о своей этнической принадлежности. 

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4-х фраз в рамках 

изучаемой тематики; 

- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий. 

получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 
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- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содер-

жащих некоторые незнакомые слова. 

-  обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Языковые знания и навыки 

ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, апостроф); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 лексических единиц, 

включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования (аффиксации и словосложения); 

-   распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы немецкого языка с учетом указанного тематического содержания. 

получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

Социокультурные знания и умения 

ученик научится: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на немецком языке.  

- называть столицы стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

немецком языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах изучаемой тематики. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик получит возможность научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 
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Ученик научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Ученик получит возможность научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить не-

обходимые коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о причинах успеха в учебе; 

-интерес к учебному материалу; 

-этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого собеседника в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз в рамках изучае-

мой тематики; 

- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и аутентичные адаптирован-

ные тексты, построенные на изученном языковом материале с разной глубиной проникновения 

в их содержание;  

- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей ин-

тонацией; 

- читать про себя и понимать  аутентичные адаптированные тексты объемом до 160 слов, со-

держащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержа-

ние; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы-

ражением пожеланий; 

- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с опорой на образец объ-

емом до 50 слов. 
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получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотво-

рения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному; 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звуча-

ния до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Языковые знания и навыки 

ученик научится 

- правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак,  запятая); 

- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 лексических еди-

ниц, включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и мор-

фологические формы немецкого языка с учетом указанного тематического содержания. 

получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамма-

тических средств; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

Социокультурные знания и умения 

ученик научится: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

-  соблюдать правила оформления личного письма, принятые в стране/странах изучаемого язы-

ка 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на немецком языке.  

получит возможность научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фолькло-

ра, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Ученик научится: 
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- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказыва-

ний в пределах тематики; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Ученик получит возможность научится: 

- представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фолькло-

ра, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Ученик научится: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с об-

разцами доступной детской литературы. 

Ученик получит возможность научится: 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- действовать с учетом выделенных учителем ориентиров действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить не-

обходимые коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о причинах успеха в учебе; 

- интерес к учебному материалу; 

- этические чувства  на основании анализа простых ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

- представления о своей этнической принадлежности. 

 

1.2.7. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
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• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-

циях;  

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей;  

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать вы-

воды и прогнозы.  

 

Числа и величины  

Обучающийся научится:  
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Обучающийся 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, двузнач-

ных 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 значе-

ние;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Обучающийся научится:  
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• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

способом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Обучающийся научится:  
• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата;  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоуголь-

ников.  

Работа с информацией  

Обучающийся научится:  
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геомет-

рических фигурах;  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Обучащийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных 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 инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм. 
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1 класс     

Усвоение данной программы на 1 году обучения обеспечивает достижение следующих резуль-

татов: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

− начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответ-

ственности в процессе обучения математике; 

− начальные представления о математических способах познания мира; 

− начальные представления о целостности окружающего мира; 

− понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в зна-

чительной мере зависит от него самого; 

− проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смыс-

ла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

− освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрос-

лыми в школе и дома; 

−  понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять добро-

желательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклас-

сников и пр.; 

−  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

− Обучающийся получит возможность для формирования: 

− основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Ма-

тематика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, прини-

мать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

− учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам ре-

шения новых учебных и практических задач; 

− способности к самооценке результатов своей учебной деятельности 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

− понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

− понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

− принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

− выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мысли-

тельной форме; 

− осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, исполь-

зуя математическую терминологию; 

− осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполне-

ния действий; 

− выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестно-

го по изучаемой теме; 

− фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворён-

ность своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 
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средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

− понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) матема-

тических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

− проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать суще-

ственные и несущественные признаки; 

− определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполне-

ния задания; 

− выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, ве-

личина, геометрическая фигура; 

− находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

− выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые зада-

чи с разными вопросами и решать их; 

− находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

− устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности ма-

тематической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

− применять полученные знания в измененных условиях; 

− объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач 

и находить способы их решения (в простейших случаях); 

− выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

− систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представ-

лять ее в предложенной форме. 

КоммуникативныеУУД 

Обучающийся научится: 

− задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

− воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оце-

нивать их; 

− уважительно вести диалог с товарищами; 

− принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

− включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, про-

являть инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

− слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

− аргументировано выражать свое мнение; 
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− совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

− оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

− признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

− пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного объ-

екта при указанном или самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять арифметические 

действия (сложение и вычитание) с применением переместительного и сочетательного законов 

сложения (в пределах 20 — устно и письменно); 

− находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять раз-

ностное сравнение чисел (величин); 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и неравенства, 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях; 

− строить несложные цепочки логических рассуждений; 

−  классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака; 

− распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование (во-

прос), устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять полученную ин-

формацию в виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение и вычитание, запи-

сывать решение в виде числового выражения, вычислять и записывать ответ; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр (дм) — 

и соотношение между ними (1 дм = 10 см); 

− сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения больше/меньше, расположение 

предметов, устанавливая между ними соотношение: слева/справа, впереди/сзади, даль-

ше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая между ними качествен-

ное соотношение — длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и количественное — (длин-

нее/короче на); 

− различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; 

− изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины, 

длиннее или короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности длин 

заданных отрезков), использовать линейку для выполнения построений; 

− различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь между 

объектом и его отражением; 

− выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, копирование 

рисунков и др.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы таблицы, 

вносить данные в таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы (использовать таблицу 

сложения однозначных чисел как инструмент выполнения соответствующих случаев сложения 

и вычитания), заполнять схемы числовыми данными, на основе структурированной информа-

ции находить и объяснять закономерность (правило) в ряду чисел, геометрических фигур, объ-

ектов повседневной жизни; 

− выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины ре-

альных объектов с использованием подходящих средств; 

− распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) алгоритмы 

(наборы инструкций); 

иметь представление о гигиене работы с компьютером 

 

2 класс 

Усвоение данной программы на 2 году обучения обеспечивает достижение следующих ре-

зультатов: 

Личностные результаты: 
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У учащегося будут сформированы: 

− понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

− элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

− элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответствен-

ности за проделанную работу; 

− элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

− начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определён-

ных заданий и упражнений); 

− *уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к приро-

де, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

− интереса к отражению математическими способами отношений между различными объек-

тами окружающего мира; 

− первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математиче-

ских знаний; 

− потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

− понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 

в коллективной деятельности; 

− составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

− выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудниче-

стве с учителем и одноклассниками; 

− в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выби-

рать наиболее рациональный. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оце-

нивать предложения других учеников по её решению; 

− оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необ-

ходимые исправления; 

− выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

− **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нений. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

− строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

− описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

− понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

− иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геомет-

рической фигуре; 

− применять полученные знания в изменённых условиях; 

− осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

− выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

− осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (кни-

ги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 
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− представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы); 

− устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 

её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

− проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному призна-

ку; 

− обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: фиксировать математические отношения 

между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

− осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использо-

вать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использовани-

ем свойств геометрических фигур; 

− анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предло-

женной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

− оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

− уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мне-

ния; 

− принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятель-

ности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

− вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

− **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруд-

нения; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и со-

блюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых выражений без 

скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением переместительного 

и сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, в пределах 100 — 

устно и письменно, в более сложных случаях — письменно «в столбик»; умножение и деление 

— изученные табличные случаи, умножение с нулем и единицей; 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, в том числе с 

помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «если…, 

то…», «все», «каждый» и др.; 

− проводить логические рассуждения и делать выводы; 

− классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

выделять существенную информацию для установления признака; 
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− преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись задачи, 

строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, вычитание, умноже-

ние и деление, составные задачи (в 2–3 действия) на сложение и вычитание, формулировать об-

ратную задачу; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр (дм), 

метр (м), единицы времени:  минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль 

(р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, объекты 

по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на, пред-

меты по стоимости, устанавливая между ними соотношения дороже/дешевле на; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления; 

− находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, периметр многоугольника, в частности 

прямоугольника, квадрата; 

− различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, острый, ту-

пой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников прямоугольник и 

квадрат; 

− изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге прямо-

угольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или заданным зна-

чением периметра, использовать линейку для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (календарь, расписа-

ние и т. п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, заполнять 

схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных объектов с помо-

щью простейших измерительных инструментов (рулетка и т. п.), продолжительности событий 

по времени с помощью цифровых и стрелочных часов; 

− выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

иметь представление о гигиене работы с компьютером 

3 класс 

Усвоение данной программы на 3 году обучения обеспечивает достижение следующих резуль-

татов: 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

− навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

− основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, инте-

рес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

− положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

− понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

− понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

− восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешно-

сти учебной деятельности; 

− умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), по-

нимая личную ответственность за результат; 

знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

− начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определен-

ных заданий и упражнений); 

− уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

− начальных представлений об универсальности математических способов познания окружа-

ющего мира; 
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− понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

− навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; 

− интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

− понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной задачи; 

− находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и пись-

менной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

− проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – само-

стоятельно; 

− выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем. 

− самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с постав-

ленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

− адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причи-

ны неуспеха на том или ином этапе; 

− самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

− контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-

гих участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

− устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и про-

цессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 

модели, отражающие различные отношения между объектами; 

− проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

− устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

− выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

− делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

− проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной об-

ласти применения; 

− понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

− фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

− стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

− общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с по-

ставленными целями и задачами; 

− самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

− осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложен-

ной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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− самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

− осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-

исково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

− понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

− принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

− принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успеш-

ной математической игры, высказывать свою позицию; 

− контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техноло-

гий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия 

в проектной деятельности; 

− согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

Предметные результаты 
В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять арифмети-

ческие действия с применением переместительного и сочетательного законов арифметических 

действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью «в столбик» и 

«уголком» (деление); 

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «не-

которые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» и др.; 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухша-

говые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.; 

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, 

использовать обратную задачу как способ проверки; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута 

(мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы площади: квадрат-

ный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобра-

зовывать одни единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, объекты 

по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение длиннее/короче на/в, объ-

екты по массе, устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче на/в, предметы по стои-

мости, устанавливая между ними соотношение дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по 

площади; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; 
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− решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в несколько 

действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, выбирать рациональ-

ный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также находить недо-

стающую информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять при-

кидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности события, размеров объ-

екта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность; 

− находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, 

квадрат с заданным значением площади; 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таб-

лицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать форма-

лизованные описания последовательности действий (план действий, схема и т. п.) в практиче-

ских и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для ис-

полнителей с простой системой команд; 

− иметь представление о гигиене работы с компьютером 

 

4класс 
Усвоение данной программы на 4 году обучения обеспечивает достижение следующих резуль-

татов: 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

− основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических спо-

собов его познания; 

− уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

− навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделен-

ных критериев её успешности; 

− навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

− мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

− интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами позна-

ния, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

− умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определён-

ных заданий и упражнений); 

− уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

− понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружа-

ющего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

− адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

− устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению воз-

можностей использования математических способов познания и описания зависимостей в явле-

ниях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

− воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

− находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выби-

рать наиболее рациональный 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

− использовать знаково-символические средства представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

− представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятель-

но выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимо-

стей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рас-

сматриваемого вида; 

− владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений; 

− владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величи-

на, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

− работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», 

используя абстрактный язык математики; 

− использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

− владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

− осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-

исково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; 

− читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

− использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного пред-

мета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- 

и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио- и видеосопровождением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружаю-

щего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

− выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

− устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить ана-

логии, делать обобщения; 
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− осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

− составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информа-

ции; 

− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

− 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). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

− признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 

использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою по-

зицию; 

− принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, про-

ектной деятельности; 

− принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-

ства. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

− обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

− обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в од-

ной группе. 

Предметные результаты 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» 

ученик научится: 

− выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком — в пределах 100 — устно, с многозначными числами — письменно «столбиком» и 

«уголком», читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1 000 000; 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты арифметических дей-

ствий; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками 

или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного результата, в 

том числе с помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирую-

щий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или 

нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухша-

говые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», «некоторые», 

отрицание простейших утверждений; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), 

дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), 

тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, месяц, год, век, 

единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы 
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цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка за минуту (коп./мин), 

единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный санти-

метр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в секунду (м/с) и др., уметь преоб-

разовывать одни единицы данной величины в другие; 

− знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и стоимо-

стью, между скоростью, временем и пройденным путем; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, температуру во-

ды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, осуществлять выбор 

наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые 

действия и вычисления; 

− решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать разные способы их реше-

ния при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с из-

быточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксиро-

вать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письмен-

ные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять при-

кидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях, массы, продолжи-

тельности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

− различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать изображения 

простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в простейших случаях проек-

ции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

− находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, выполнять 

разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на 

прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль 

для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таб-

лицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать форма-

лизованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; составлять 

алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

• иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

 

1.2.8. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-

ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
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единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, поз-

волит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предска-

зуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь-

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов;  

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать со-

общения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презента-

ции в поддержку собственных сообщений;  

• примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-

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

адекватного природо - и культуро - сообразного поведения в окружающей природной и соци-

альной среде.   

Человек и природа  

Обучающийся научится:  
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

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

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные из-

дания) для поиска необходимой информации;  

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

сания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния 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 со-

хранения и укрепления своего здоровья.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен-

тации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать 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  

Обучающийся научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать 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 собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-

сителях, 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 (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со-

переживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

Обучающийся 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 со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности 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, догова-

риваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Усвоение данной программы на 1 году обучения обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные  
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У обучающегося будут сформированы: 

-первичное   представление   о   гражданской    идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу; 

-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

-первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Ро-

дины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов); 

-ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

-первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представле-

ний о развитии техники, в том числе электронной; 

-представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради;  

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отно-

шение к природе и окружающему миру в целом; 

-эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

-этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление при-

слушиваться к мнению одноклассников; 

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при вы-

полнении совместных заданий; 

-первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциаль-

ной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при пе-

реходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного 

питания, выполнения гигиенических процедур; 

-бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей 

разных профессий. 

 Обучающийся   получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно - познавательных мотивов; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

русскому языку. 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как чест-

ность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обы-

чаям и традициям; 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
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-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

-выделять из темы урока известные знания и умения; 

-планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

-сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный ре-

зультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учеб-

ных целей. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 
-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения  цветом,  оформление  в  рамки   и пр.); 

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллю-

страций, в учебных пособиях и пр.; 

-понимать схемы  учебника,  передавая   содержание   схемы в словесной форме; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

-устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подго-

товке сообщений и пр.; 

-проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов меж-

ду собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученно-

го);  

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энцик-

лопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
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- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известно-

го; 

-работать с учебной, справочной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 
-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не де-

монстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей) по теме проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с помощью собственного жизненного и 

учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

- учитывать  позиции партнеров при выработке общего решения; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

Предметные УУД 
   В результате первого года изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» обучаю-

щийся научится: 

-правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
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-различать флаг и герб России; 

-узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

-называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

-проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

-проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

-различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

-определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

-описывать по плану дерево, рыбу, птицу,  своего  домашнего питомца (кошку, собаку); 

-сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

-сравнивать реку и море; 

-использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

-находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

-различать животных холодных и жарких районов; 

-изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

-различать прошлое, настоящее и будущее; 

-называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

-соотносить времена года и месяцы; 

-находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

-объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

-перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

-ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

-мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

-раздельно собирать мусор в быту; 

-соблюдать правила поведения в природе; 

-правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

-подбирать одежду для разных случаев; 

-правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

-правильно переходить улицу; 

-соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

-различать виды транспорта; 

-различать наиболее распространенные лиственные и хвойные растения; 

- комнатные растения и растения цветника; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя); 

-приводить примеры природных и культурных объектов своего населенного пункта; школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи;  

-примеры правил по уходу за комнатными растениями и домашними животными;  

-указывать название своей страны, своего населенного пункта (городского, сельского), своей 

улицы и своей школы; имена, отчества и фамилии членов своей семьи;  

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

-соблюдать правила безопасного поведения в школе, в общественном транспорте и на дороге, в 

природе;  

-правила безопасности в сети Интернет; 

-проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде под ру-

ководством учителя; 

-использовать небольшие тексты о природе и обществе (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с использованием явно 

заданной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. моделировать 

объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора;  
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-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-

мия воды и электроэнергии) и природной среде;  

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

первую помощь при несчастных случаях; 

-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; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила. 

Усвоение данной программы на втором году обучения обеспечивает достижение сле-

дующих результатов: 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

-представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в при-

роде и обществе); 

-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традици-

онных занятий и праздничных обычаев; 

-овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представ-

лений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

-понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

-познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приоб-

ретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

-представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их послед-

ствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

-эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных соору-

жений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

-способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

-представления о себе как гражданине России; 

-уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

-ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

-выделять из темы урока известные знания и умения; 

-планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

-сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 
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«Странички для самопроверки»; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный ре-

зультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учеб-

ных целей. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 
Обучающийся научится: 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетра-

дях для передачи информации; 

-находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения за-

даний, из разных источников; 

-использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 

в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по заданным  критериям  (по  эталону,  на ощупь, по внешнему виду); 

-осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, рассказов; 

-моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при 

выполнении заданий;  

-устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

-сравнивать исторические и литературные источники; 

-строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

-собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 
-включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-
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кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

-высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответ-

ствии с возрастными нормами); 

-поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», и др.; 

-понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

-готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

-составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-распределять обязанности при работе в группе;  

-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы-

вать своё решение. 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

       Предметные УУД 
   В результате второго года изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» обучаю-

щийся научится: 

 

-распознавать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, наиболее распространенные в своей местности дикорастущие и культурные расте-

ния, диких и домашних животных;  

- явления живой и неживой природы; сезонные явления в разное время года, основные группы 

растений (деревья, кустарники, травы), животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); не менее 3–

4 созвездий звездного неба;  

-описывать на основе предложенного плана изученные природные объекты, культурные объек-

ты (достопримечательности родного края, музейный экспонат) и природные явления (в том 

числе сезонные изменения), используя предложенный план или опорные слова; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека, осознавая необходимость бережного отношения к природе; приме-

ры традиций, обычаев и праздников народов своего края; примеры важных событий прошлого 

и настоящего родного края; примеры хозяйственных занятий жителей родного края, членов 

своей семьи, соотнося их с профессиями; 

-ориентироваться на местности по местным природным признакам, солнцу, компасу; 

-узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего реги-

она; уметь вести себя при прослушивании гимна России; 

-находить на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-соблюдать режим дня школьника, правила личной гигиены и правила сохранения здоровья в 

различные сезоны года;  

-соблюдать правила поведения в музее, театре; правила  безопасного поведения в природе, в 

общественном транспорте и при переходе улицы, следуя  знакам дорожного движения; правила 

безопасности в сети Интернет; 

-проводить под руководством учителя несложные наблюдения в окружающей среде, измерять 

температуру воздуха и воды, ставить опыты по исследованию природных объектов, следуя ин-

струкциям и правилам безопасного труда; 
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-использовать справочные издания и детскую литературу о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для ответов на вопросы с 

использованием явно  и неявно заданной информации; 

-создавать на основе небольших текстов о природе и обществе собственные высказывания по 

заданному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

-предсказывать погоду по местным признакам; 

-характеризовать основные виды почв; 

-характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

-объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

-приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жиз-

ни; 

-объяснять причины смены времён года; 

-применять масштаб при чтении плана и карты; 

-отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

-объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

-давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

-определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хо-

зяйственной деятельности человека и его поведения; 

-делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

-участвовать в мероприятиях по охране природы. 

-описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Кон-

ституции; 

-сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства  

-характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

описывать культурные достопримечательности своего края. 

Усвоение данной программы на третьем году обучения обеспечивает достижение сле-

дующих результатов: 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

-овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе зна-

комства с историко-культурным наследием и  современной  жизнью  разных  стран,  в том чис-

ле стран зарубежной Европы; 

-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рас-

смотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе зна-

комства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в полити-

ческом устройстве государств; 

-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизне-

деятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

-внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного уче-

ника; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личност-

ного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

-осознание личностной ответственности  за  свои  поступки,  в том числе по отношению к свое-

му здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 
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стан мира; 

-этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душев-

ных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил эко-

логической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликт-

ное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и 

внеурочной деятельности; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов чело-

века, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повсе-

дневной жизни; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

-способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

-представления о себе как гражданине России; 

-уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

-ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников и учителей 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

-сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения рабо-

ты на различных этапах урока); 

-выделять из темы урока известные  и  неизвестные  знания  и умения; 

-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность   предложений   для   рас-

крытия   темы, приводить примеры); 

-планировать свои действия в течение урока; 

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный ре-

зультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учеб-

ных целей. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 
-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи информации; 

-выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 
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-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию 

в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделе-

нием отличительных признаков; 

-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

-сравнивать объекты по различным признакам; 

-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в при-

роде, схемы круговорота веществ и пр.; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных   

знаков, подготовке  сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

-моделировать различные ситуации и явления   природы   (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известно-

го; 

-работать с учебной, справочной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 
--включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и во-

просов; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит  собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть»; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении зада-

ний; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-распределять обязанности при работе в группе;  

-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы-

вать своё решение. 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 
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- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

Предметные УУД 
   В результате третьего года изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» обуча-

ющийся научится: 

-находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательно-

стей этих городов; 

-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

-находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

-определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

-осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отно-

шения к природе; 

-различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

-различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

-проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы,  

-классифицировать   объекты   живой   природы, относя   их к определённым царствам и дру-

гим изученным группам; 

-пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

-обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помо-

щью схем, моделей использовать для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

-приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

-использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска от-

ветов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

-устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов челове-

ка; 

-использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-вырабатывать правильную осанку; 

-выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

-понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

-правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

-соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки  разных  

групп,  следовать  их указаниям; 

-понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность 

и избегать её; 

-соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

-понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопас-

ности в повседневно жизни; 

-раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

-осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходи-

мость бережного отношения к природным богатствам; 

-различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

-понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

-объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

-понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

-обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические про-

гнозы; 

-рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 
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источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

-приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добросо-

седские отношения между странами и народами; 

-использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе 

-распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, полезные ископаемые, тела 

и вещества, наиболее распространенные в быту вещества, группы и виды растений, группы и 

виды животных, грибы, растения и животных из Красной книги России, своего края; системы 

органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию,  рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире;   

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе – свойства воды и 

воздуха, памятники культуры России, ее достопримечательности), выделяя их существенные 

признаки; 

-находить на карте мира Российскую Федерацию; 

-сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на основе 3–4 внеш-

них признаков или известных характерных свойств; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую класси-

фикацию; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе, между природой и человеком для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе; знания о связях между соблюдением правил лич-

ной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

-приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, необходимости от-

ветственного отношения к ней; 

-узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, уникальные памятники 

России, ее достопримечательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

-составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте; правила безопас-

ности в Интернете; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при наблюдении звездно-

го неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

-использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

-создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о природе и обще-

стве на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая выступление иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 -распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;  

-различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные 

и несъедобные грибы; 

-  проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические рабо-

ты, фиксировать их результаты; 

-   объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выпол-

нять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

-   владеть элементарными приемами чтения карты; 
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-   приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

 

Усвоение данной программы на четвертом году обучения обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

-умение осознанно использовать обществоведческую лексику 

для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах 

ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

-чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 

страны, вкладом соотечественников в её развитии; 

-осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан-

ственности «Единство в многообразии»; 

-понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное насле-

дие» и «Всемирное культурное наследие»; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения       и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

-уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся   и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны,  изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

-осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельно-

сти и личностный смысл учения; 

-самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России; 

-эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родно-

го края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 

края в различные периоды истории; 

-этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 

образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические пери-

оды; 

-навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 

выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообра-

зии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием Рос-

сии, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей род-

ной страны  и  родного края. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

-способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
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-представления о себе как гражданине России; 

-уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

-ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников и учителей 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 
-понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

-сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

-ставить цели изучения темы, толковать  их  в  соответствии  с изучаемым материалом урока; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучае-

мой теме; 

-планировать свои действия; 

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

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

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный ре-

зультат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые корректи-

вы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учеб-

ных целей. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 
-понимать, толковать и  организовывать  свою  деятельность  в соответствии с условными зна-

ками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для пере-

дачи информации; 

-осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интер-

нет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

-выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (худо-

жественных и познавательных); 

-использовать знаково-символические средства, в том  числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информа-

цию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных   и несущественных признаков; 

-осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить  рассуждения  об  объекте,  его  строении,  свойствах  и связях; 

-строить доказательство своей точки  зрения  по  теме  урока  в соответствии с возрастными 

нормами; 

-проявлять творческие способности при выполнении рисунков,  

схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения  

познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

-моделировать экологические связи в природных сообществах 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известно-

го; 

-работать с учебной, справочной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 
-включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и во-

просов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

-формулировать ответы на вопросы; 

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать,  

не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-формулировать собственное  мнение  и  позицию  в  устной   и письменной форме; 

-аргументировать свою позицию; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты; 

-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении зада-

ний; 

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

 формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

-готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

-составлять рассказ на заданную тему; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения 

 различных коммуникативных задач; 

-достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-распределять обязанности при работе в группе;  

-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновы-

вать своё решение. 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

Предметные УУД 
   В результате четвертого года изучения учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» обу-

чающийся научится: 

-понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать  

о национальных свершениях, открытиях, победах, 
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вызывающих чувство гордости за свою страну; 

-находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Феде-

рации, свой регион, его 

главный город, другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать до-

стопримечательности регионов и городов России; 

-называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

-называть имя действующего Президента Российской Федерации 

 и его полномочия как главы государства; 

-понимать, в чём различия между государственным устройством 

 современной России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её исто-

рии; 

-объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конститу-

ция Российской Федерации 

 - защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

-раскрывать значение государственных символов России,  

находить их среди государственных символов других стран; 

-называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

-рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

-проводить несложные астрономические наблюдения; 

-изготавливать модели планет и созвездий; 

-использовать глобус и карту мира для получения информации 

 о Земле; 

-анализировать экологические проблемы планеты и предлагать  

способы их решения; 

-приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 

книги; 

-находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон 

России — основные природные зоны; 

-объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану,  

сравнивать различные природные зоны; 

-приводить примеры растений и животных разных природных  

зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

-выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

-оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологи-

ческие проблемы и способы 

 их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

-давать краткую характеристику своего края; 

-различать и описывать изученные природные объекты своего 

 края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) объектов нежи-

вой и живой природы; 

-давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

-выявлять экологические связи в природных сообществах,  

-соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

-читать историческую карту; 

-перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характери-

зовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней; 

-с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

-описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстра-

циям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
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-показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

-рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 

России; 

-соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных со-

бытий в истории России; 

-составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

-описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательно-

сти; 

-называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

-находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

-раскрывать связь современной России с её историей; 

-использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в про-

шлом и настоящем. 

 

1.2.9 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культу-

ры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со-

вершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право-

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становле-

нии российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду-

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тради-

ции, 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; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиоз-

ной 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 самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением лю-

дей, 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 по-

ведения 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, ре-

лигиозных 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 самосозна-

ние, 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 по-

ведения 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; 

– 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; 
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– 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 самосозна-

ние, 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 по-

ведения 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, ре-

лигиозных 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 диспу-

тах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-  готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– 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 по-

ведения 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, буд-

дизма, 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;  
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- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосозна-

ние, 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 по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) эти-

ки, 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, тру-

довая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и обще-

ства; 

– 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 самосозна-

ние, 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. 

1.2.10. Музыка 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающих-

ся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное воспри-

ятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за дости-

жения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциа-

тивное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные пред-

почтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут вопло-

щать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных дет-

ских музыкальных инструментах.  
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкаль-

но-творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эс-

тетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов.  

Музыка в жизни человека  

Обучающийся научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой дея-

тельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкально-

го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Обучающийся научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм по-

строения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов.  

Музыкальная картина мира  

Обучающийся научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры  

• и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека).  

Усвоение данной программы на 1 году обучения обеспечивает достижение следующих резуль-

татов: 

                                                                      1 класс. 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

        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; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

       Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

В результате первого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 

 

— петь напевным, естественным, мягким звуком песни детского репертуара (одноголосные, ди-

атонические,  с преобладанием поступенного мелодического движения, диапазон — в пределах 

первой октавы); 

— ясно и четко произносить слова в процессе пения; передавать настроение, характер песни; 

— обращать внимание на правильность певческого дыхания, точность интонирования 

музыкальной фразы, громкость и манеру пения; 

— играть на 1— 2 простейших музыкальных инструментах (например, шумовые без 

определенной высоты звука: барабан, бубен, треугольник, трещотки, ложки и др.; звуко-
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высотные ударные: металлофон, ксилофон, тональные колокольчики и др.; духовые: 

свирель, блокфлейта, мелодика; электронные музыкальные инструменты) простые по-

певки,  мотивы и ритмы, состоящие из 2 — 4 звуков: 

— соблюдать правильную исполнительскую позицию в процессе игры, обращать внима-

ние на качество и точность звукоизвлечения; 

— согласовывать свои действия с действиями других участников в процессе совместного 

практического музицирования в хоровом пении, игре на музыкальных  инструментах;  

— следовать за указаниями дирижера, понимать основные дирижерские жесты (начало, 

окончание, изменения звучания); 

— ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, звукоряд, мелодия, 

аккомпанемент, унисон; 

 — петь и/или  играть простые попевки, фрагменты мотивов и ритмов с опорой на дидак-

тически упрощенную нотную запись; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мотивы и ритмы в опоре на освоенные 

элементы музыкальной речи (озвучивание имен, считалок, прибауток и других малых 

фольклорных жанров, детских стихов, фрагментов сказок)  

 — слушать музыку внимательно и сосредоточенно, удерживать активное слушательское 

внимание в течение не менее 1,5—2 мин, соблюдать правила поведения во время кон-

цертного исполнения; 

 — знать Гимн Российской Федерации, правила его исполнения и слушания; 

 — соотносить звучание конкретного музыкального произведения с названиями музы-

кальных жанров, освоенными терминами — названиями инструментов, исполнителей: 

оркестр, ансамбль, солист, хор, закличка, колыбельная, песня, танец, марш, пьеса, кон-

церт, симфония, фортепиано, скрипка, флейта, арфа, виолончель, гитара, музыкальные 

инструменты своего народа; 

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, 

целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

 — различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, медлен-

ный, умеренный), динамику (громкая, тихая, умеренная); штрихи (legato, non legato, 

staccato);  тембры групп музыкальных инструментов (ударные, духовые, струнные); 

 — выбирать слова, соответствующие характеру музыки, из  предложенного учителем 

набора эпитетов эмоционального словаря; 

 — отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, сво-

бодное дирижирование, ручные знаки и др.); 

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки с помощью перевы-

ражения ее характера, настроения в пластическом интонировании; изобразительном, ли-

тературном и иных видах творчества. 

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений. 

                                                                     2 класс. 

     Личностные результаты: 

— 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; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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      Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

     Предметные результаты: 

В результате второго года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 

 

 — петь полетным, округлым звуком песни детского репертуара (диатонические  с незначи-

тельным количеством скачков, диапазон — в пределах ноны-децимы с1-е2, песни-диалоги, пес-

ни с элементами скрытого двухголосия, с сопровождением и a capella, простейшие элементы 

канона); 

 — выявлять в разучиваемых песнях наиболее выразительные интонации и находить под руко-

водством педагога исполнительские средства для их передачи в собственном пении,  передавать 

не только общее настроение, характер песни, но и их развитие; 

 — соблюдать правильную певческую установку, добиваться четкой артикуляции, следить за 

дыханием,  интонационной и ритмической точностью  исполняемых песен; 

 — играть на 1—3 простейших музыкальных инструментах наиболее характерные ритмы, инто-

нации разучиваемых песен; играть партию своего инструмента в инструментальном аккомпа-

нементе к разучиваемой песне или музыкальной пьесе; 

 — понимать и отражать в своем исполнении дирижерские жесты учителя, следить за синхрон-

ностью исполнения своей партии относительно общего оркестрового (или ансамблевого) зву-

чания; 

 — определять расположение нот на клавиатуре музыкального инструмента в границах первой 

октавы; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — исполнять ритм выученных песен-попевок с использованием осваиваемых ударных инстру-

ментов и/или звучащих жестов, ориентируясь на полноценную нотную запись по ритмической 

партитуре, состоящей из 2—3 партий; 

 — понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, фраза, мотив, тема, напев, 

наигрыш, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, вариации, рондо, контраст, 

регистр, темп, тембр, динамика, лад, песнопение, молитва, сюита, кантата, опера, балет, речита-

тив, увертюра, финал, симфония, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, 

консерватория, конкурс, фольлор.  

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1 и 2 классах; 

 — сочинять, импровизировать краткие попевки, мелодические и ритмические мотивы в опоре 

на освоенные элементы музыкальной речи, осуществлять перевод речевой интонации с опреде-

ленным эмоциональным содержанием (радость, печаль, тревога) на музыкальный язык и на 

этой основе сочинять (импровизировать) мелодии (4 такта); 

 — сочинять совместно с учителем вопросно-ответные построения; 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические импро-

визации), построенные по законам музыкальной формы (простейшие формы двух-частная, 

трехчастная, вариации, рондо); 

 — слушать музыку осознанно, вслушиваясь в детали музыкального звучания; удерживать  

слушательское внимание в течение не менее 2,5—3 мин. 
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 — сопереживать, эмоционально откликаться на характер и развитие образов, выявлять различ-

ные по смыслу музыкальные интонации; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, уметь вычленять в звучании по-

вторяющиеся мотивы, части, слышать сопоставление и контраст, чередование разделов и тем 

внутри простых музыкальных форм (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 — различать на слух элементы музыкальной речи (темп, динамика, тембр, ритм, регистр, ме-

лодия, аккомпанемент, лад) и прослеживать их связь с эмоционально-образным содержанием в 

прослушанном музыкальном произведении; определять особенности музыкальной речи в раз-

ных жанрах (простых — песня, танец, марш, сложных — опера, балет, концерт) и направлениях 

(музыка духовная и народная); 

 — узнавать на слух освоенные музыкальные произведения, уметь назвать композитора, пьесу 

или фрагмент, а также целое крупное произведение (если прозвучал фрагмент из оперы, балета 

и т. п.), жанровую принадлежность, исполнительский состав;  

 — сравнивать исполнительские трактовки музыкальных произведений в сольном инструмен-

тальном/вокальном и оркестровом/хоровом исполнении по характеру звучания, темпу, динами-

ке, тембровой окраске; 

 — отвечать на вопросы учителя о характере музыки (с привлечением эпитетов эмоционального 

словаря), а также музыкальных средствах его выражения;   

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, свободное ди-

рижирование, ручные знаки и др.), в том числе следить по нотной записи за направлением дви-

жения мелодии и отображать его соответствующими музыкально-пластическими средствами 

(поступенное движение, скачки); пение по ручным знакам, с элементами тактирования (дири-

жирования) на две, три и четыре доли; 

 — передавать свое впечатление, эмоциональное восприятие музыки в ее развитии, сопоставле-

нии различных по настроению тем и разделов, с помощью перевыражения на язык  пластиче-

ского интонирования; в изобразительном, литературном и иных видах творчества; 

 — принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных произведе-

ний, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного образа. 

                                                                      

                                                                    3 класс. 

       Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской му-

зыки 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, 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 музыкаль-

ной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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: 
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– 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 процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-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, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– 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 ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

     Предметные результаты: 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 

 

 — петь русские народные песни, народные песни региона проживания, песни других народов 

России и народов других стран, авторские песни отечественных и зарубежных композиторов (с 

элементами хроматизма и модуляций, с некоторым количеством скачков, движения мелодии по 

звукам аккордов,  диапазон — в пределах децимы с1—е2, с элементами двухголосия, канона, с 

сопроврождением и a capella); 

 — владеть различными манерами пения: академической (мягкий, полетный, прикрытый  звук) 

и народной (глиссандирование, сбрасывание звука и др.).   

 — сознательно сохранять в процессе пения  правильную певческую установку, владеть прие-

мами  певческой артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; 

 — выявлять интонационные  и ритмические ошибки в собственном пении и пении однокласс-

ников, сознательно стремиться к их устранению; 

 — осуществлять с помощью учителя составление исполнительского плана песни, реализовы-

вать его в пении; 

 — играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах технически точно мелодии и/или 

ритм разученных песен; 

 — исполнять в составе инструментального ансамбля разученные на занятиях аккомпанементы 

к народным песням и танцам; 

 — следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на инструментах, соблюдая характер 

исполнения, манеру, штрихи, динамику, вступление и перекличку голосов; 

 — петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, собственное отношение к ис-

полняемой музыке; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты; 

 — петь и играть по нотной записи освоенные интонационные комплексы; 

 — понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, диссонанс, solo, tutti, пьеса, ро-

манс, лирика, ноктюрн, ансамбль, квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, увер-

тюра, финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная музыка, былина, величание, 

солдатская песня, хороводная песня, виртуоз, духовная музыка; а также названия оперных и хо-

ровых голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного оркестра; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в 1, 2 и 3 классах; 
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 — сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных прибауток, попевок, закличек, 

ориентируясь на освоенные в других видах музыкальной деятельности фольклорные образцы; 

уметь предложить на один и тот же текст более одного варианта; 

 — предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, романсов, фрагментов из 

крупных вокально-сценических жанров, сочиненных профессиональными композиторами (по 

методу «сочинение сочиненного»); 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные и/или ритмические импро-

визации), построенные с элементами перекличек, двухголосия, в том числе на основе изучае-

мых интервалов; 

 — слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, заинтересованно; сопереживать, эмоци-

онально откликаться на характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального раз-

вития, удерживать  слушательское внимание в течение не менее 3,5—4 мин; 

 — понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения; вести диалог  с учителем о характере, настроении музыкальных обра-

зов, средствах музыкальной выразительности; 

 — узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов и народов, старинную и современную музыку (на основе изучаемых про-

изведений); 

 — узнавать и называть имена композиторов, исполнителей изучаемых музыкальных произве-

дений, точное название самого произведения или фрагмента, его принадлежность к отечествен-

ной или зарубежной культуре, композиторскому или народному творчеству; 

 — слышать границы основных разделов музыкальной формы, понимать значение повтора, 

контраста, сопоставления как способов развития музыки; 

 — находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 

 — отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы музыкального 

языка, логики развития и музыкальной формы;  

 — передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме с привлечением других 

видов искусства, доступных форм творчества; 

 — разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; народные обряды, 

передавать их национально-образный колорит; 

 — использовать театрализацию в процессе участия в индивидуальных, групповых, коллектив-

ных композициях на сюжеты классических программных сочинений; 

 — конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) исполнения образцов музыкального фольклора народов Рос-

сии и других стран 

                                                                       4 класс 

       Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской му-

зыки 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 и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, 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 музыкаль-

ной жизни класса, школы и др.; 



 

 

96 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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: 

– 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 процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания му-

зыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в ис-

полнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-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, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышления-

ми 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 ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электрон-

ных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

         Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Музыка» ученик научится: 

 — петь в хоре, ансамбле, соло одноголосные песни, а также одну из партий в двухголосных 

песнях в удобном для своего голоса диапазоне выразительно и технически точно; 

 — самостоятельно следить за осанкой и певческой установкой, уметь распределять дыхание; 

сохранять позиционную ровность гласных в рабочем певческом диапазоне, сознательно исполь-

зовать различные штрихи, динамические оттенки, соотносить применяемые в процессе пения 

правила орфоэпии с жанром исполняемого произведения; 

 — составлять вместе с группой одноклассников  исполнительский план песни, реализовывать 

его в пении; 

 — играть на 2-4 музыкальных инструментах (соло, в ансамбле, оркестре) мелодии выученных 

песен и /или аккомпанементы к изучаемым музыкальным сочинениям; 

 — подбирать на осваиваемых инструментах популярные мелодии, аккомпанементы к ним; 

 — слушать себя и своих одноклассников в пении и игре на инструментах, следить за качеством 

исполнения своей партии; замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

 — петь и/или играть по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в осво-

енном музыкальном образце; 

 — понимать значение понятий и терминов: тоника, тональность, тоническое трезвучие, вока-

лиз, речитатив, эпилог, эпизод, аккорд, интервал, дуэт, трио, обработка,  импровизация, музыка 

в народном стиле, обряд, шедевр, контраст, мюзикл, прелюдия, этюд, джаз, a capella; 
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 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, освоенной в течение обучения в 

начальной школе; 

 — сочинять, импровизировать мелодические и ритмические мотивы, преобразовывать задан-

ный учителем музыкально-тематический материал (в объеме фразы) в соответствии с предло-

женным образным наполнением (лирическим, эпическим, драматическим, комическим); 

 — воплощать свой художественный замысел в виде создания совместно с другими учащимися 

музыкальных композиций в объеме до 8 тактов с различным образно-эмоциональным содержа-

нием; 

 — слушать музыку разных стилей, направлений, погружаясь в образный строй и жанрово-

интонационную специфику музыкального произведения, удерживать  слушательское внимание 

в течение не менее 4,5—5 мин; 

 — высказывать свое мнение (в устной и письменной форме) о художественном содержании 

музыки, характеризовать музыкальный образ в опоре на знание особенностей жанра, музыкаль-

ного языка композитора, и т.п.; анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

 — узнавать музыку (название, автор); определять виды музыки, (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы; 

 — называть имена выдающихся композиторов и исполнителей России, своего региона, разных 

стран мира, уметь привести примеры из их творчества; 

 — сравнивать исполнительские трактовки одного и того же произведения, сопоставлять музы-

кальные образы в звучании различных инструментов; 

 — подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям различных видов искус-

ства; 

 — наблюдать за музыкальной жизнью своей школы, города, Республики и России и проявлять 

инициативу в обсуждении заинтересовавших событий; 

 —  в различных формах двигательной активности отражать освоенные элементы музыкального 

языка, передавать средствами музыкально-пластической деятельности изменения музыкального 

образа в процессе его развития; 

 — принимать участие в театрализации песен и других музыкальных произведений с ориента-

цией на ее прочтение в различных интерпретациях, взаимодействовать с другими учащимися в 

процессе поиска различных вариантов исполнительского решения; 

 — принимать участие в музыкально-просветительской деятельности в своей школе и за ее пре-

делами; 

 — заниматься самообразованием и расширением своего культурного кругозора (чтение книг 

по искусству, посещение театров, музеев, выставок, создание своей музыкальной коллекции и 

т.д.) 

•  

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учеб-

но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведе-

ния искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые ста-

нут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимо-

помощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого чело-
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века; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Фе-

дерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благопо-

лучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу-

аций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, 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 со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-
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ющих 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 художественно -творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для пере-

дачи художественного замысла в собственной учебно -творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно -прикладного искус-

ства 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 вырази-

тельных 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 орнамен-

та; передавать в собственной художественно -творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно 

-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать худо-

жественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочно-

го героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отноше-

ние 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 че-

ловека 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. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 
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-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

• понимание особой роли искусства и культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественного мышления, наблюдательно-

сти и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; развитие эти-

ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи-

модействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирова-

ние следующих умений: 

Обучающийся  научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник,  палитра,  композиция,  иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 
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-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

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

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструмен-

тами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; нож-

ницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сги-

бания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и простран-

стве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искус-

ства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

  Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.   

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту по-

колений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, да-

рования и творческих способностей ребенка. Рабочая программа в целях конкретизации содер-

жания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-

ки учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых не-

возможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают пред-

ставление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохра-

нить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельно-

сти обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную худо-

жественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать 
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единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изло-

жению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является формирование пред-

ставления о трех видах художественной деятельности, которые определяют все многообразие 

визуальных пространственных искусств. 

На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к искусству: три 

Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Увидеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера – интересная игра. С нее начинает-

ся познание связей искусства с жизнью.  

В задачу обучения входит осознание того, что Мастера работают определенными мате-

риалами, а так же первичное освоение этих материалов. Через работу каждого Мастера связы-

вается детская художественная работа со взрослым искусством. Здесь закладываются основы 

понимания огромной роли изобразительной деятельности в жизни людей. В искусстве суще-

ствует не только Художник, но и Зритель. Задачей Мастера является обучение детей первично-

му опыту владения доступными начальной школе материалами.        

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о си-

стеме взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизнен-

ного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы вы-

ражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; вос-

приятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художе-

ственного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экс-

курсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и кар-

тинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 

миром, математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

1.2.12. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего об-

разования:  

Обучающиеся:  
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде оби-

тания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;  

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего пла-

на действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-

пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:  

• научатся распределять роли руководителя и подчинённых, общего объёма работы, 

приобретут навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного об-

щения со сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобще-

ния;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целе-

полагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оп-

тимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

• научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

ёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

шим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб-

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание  

Обучающийся научится:  
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро-

дителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
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искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам 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 выделе-

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изде-

лия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, вопло-

щать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится:  
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её по-

лучения, хранения, переработки.  

1.2.13. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  

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

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;  

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

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

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе;  

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени-

ями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кро-

вообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-

недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать посто-

янный прирост показателей развития основных физических качеств;  

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится:  

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле-

ния здоровья, развития основных систем организма;  

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социаль-

ное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их меж-

ду собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

ния травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью;  

• 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  
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Обучающийся научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультмину-

ток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила вза-

имодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-

ности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их ди-

намикой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-

тий, 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 уши-

бах.  

Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности.  

Обучащийся 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;  

• выполнять передвижения на лыжах.  

1.2.14. Подвижные игры 

В результате изучения предмета «подвижные игры» в начальной школе должны быть достигну-

ты определенные результаты.  

Личностными результатами программы курса «Подвижные игры» является формирование 

следующих умений: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

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

ственность; 
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развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы курса «Подвижные игры» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

планирование общей цели и пути её достижения; 

распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учё-

та характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, исполь-

зуя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на ос-

нове знакомых игр; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

игры); 

адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-

ствии; 

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 си-

туации столкновения интересов; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы курса: 

Первостепенным результатом реализации программы курса является физическая подготовлен-

ность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития жизненных 

сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

развитие физических способностей; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

развитие психических и нравственных качеств; 

повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими упражнени-

ями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической актив-

ности; 
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организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-

ных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметные результаты: В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий подвижными играми для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ние утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закали-

вания, 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 ка-

честв; 

- 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 организо-

вывать 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; планиро-

вать и корректировать режим дня с учетом своей - учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей 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 подготовленно-

сти (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 гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих -упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастиче-

ские кольца); 
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- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объема); 

- 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 упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы должна:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-

тов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результа-

тов начального общего образования;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших Образовательную программу) и оценку эффективности деятельности образователь-

ного учреждения;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Система оценки достижений планируемых результатов ориентирована на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки обу-

чающихся на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации уча-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  
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В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих обра-

зовательных технологий:  

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения;  

- технологий, основанных на создании учебных ситуаций;  

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности;  

- информационных и коммуникационных технологий обучения.  

Система оценки знаний по предметам включает:  
1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администраци-

ей).  

2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  

В системе оценивания в начальной школе используются:  

• преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах;  

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объек-

тивизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стан-

дартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития его соб-

ственного процесса обучения;  

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации;  

• интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифферен-

цированная оценка отдельных аспектов обучения;  

• самоанализ и самооценка обучающихся.  

Объектом оценки предметных результатов является: способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят:  

• Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему 

миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный 

аппарат.  

• Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирова-

ние, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобще-

ния, установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представ-

ление и интерпретация информации, рассуждения.  

Основные направления и цели оценочной деятельности: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии 

и тенденциях развития системы образования;  

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образователь-

ных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания;  

• оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

учащихся на ступени начального общего образования.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-

ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 
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по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — учащимися, педагогами, администрацией).  

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образо-

вания  
• успешность обучающегося в освоении планируемых результатов начального образо-

вания - определяется в ходе итоговой аттестации обучающегося начальной школы, по результа-

там которой принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной 

школе и переводе в основную школу;  

• успешность обучающихся класса в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, 

по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный 

класс;  

Процедуры оценивания  
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных про-

грамм разработана система контроля, распределенная по годам и включающая различные фор-

мы оценки. Данная система включает стартовую диагностику, оценку образовательных дости-

жений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необ-

ходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для 

выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение мониторинговых 

исследований по специальным направлениям. На основании результатов оценки принимаются 

разного рода решения, например, об освоении образовательной программы (учебной програм-

мы, раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об 

оказании необходимой помощи в обучении.  

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляет-

ся путем проведения специальных социально-педагогических и социологически исследований, 

осуществления итоговой аттестации обучающихся, организации мониторинга состояния здоро-

вья обучающихся, проведения экспертизы достижений обучающихся.  

Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в процессе обуче-

ния, то ее рассредоточение совершенно необходимо.  

Итоговая аттестация обучающихся на всех уровнях школьного образования включает:  

• проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов 

или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  

• представления обучающимися школы портфолио - пакета, свидетельств об их дости-

жениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.  

По результатам итоговой аттестации обучающихся начальной школы оценивается их 

уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть 

учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности.  

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения разработана 

система доступа к информации об обучающихся. Персональная информация выдаётся только 

на уровне образовательного учреждения при аттестации обучающихся, а также для информиро-

вания обучающихся, учителей и родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для приня-

тия решения о траектории обучения и ее коррекции.  

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва;  
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральнойдилеммы при её 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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

нифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики раз-

вития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-

тельной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анали-

зировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. С 1 класса обучающиеся совместно 

с классным руководителем и родителями начинают вести Портфолио, в котором отражают все 

свои достижения. По окончании начальной школы Портфолио передаётся классному руководи-

телю 5 класса для продолжения дальнейшей работы.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка лич-

ностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности 

и управление ею.  

К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов прово-

дится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характе-

ра, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпред-

метной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-

ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

жающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-

ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те-

мы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учеб-

ных действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе началь-

ного обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную дея-

тельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер.  

В начальной школе он используется как:  
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• процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся;  

• копилка полезной информации;  

• наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встре-

чи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:  
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике;  

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использо-

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

• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять ак-

тивное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней, накоп-

ленной за четыре года обучения, оценки: 
Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 

лицами. Тогда все (или наиболее значимые) промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТ-

ФОЛИО ребенка. Учитель по первому требованию предъявляет эти результаты любому заин-

тересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную 

информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность вы-

ставленной итоговой оценки.  

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую квали-

фикацию в области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на критери-

альной основе.  

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, должны входить:  

• подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии;  

• выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, математике;  

• выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам);  

• систематизированные материалы текущей оценки; 
• отдельные листы наблюдений;  

• оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов, выполнения от-

дельных видов работ;  

• результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тема-

тического тестирования;  

• выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся.  

• материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых ком-

плексных работ, если последние проводились.  

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Совокупность этих материа-

лов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, 

так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его продвиже-

нии во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.  

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы  
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ре-

бенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные 

роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирова-

ния и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также дан-

ных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.  
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Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, диф-

ференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных 

проверочных работ (результаты тестирования) и различные папки работ обучающихся - состав-

ляющих портфолио.  

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 

данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки ре-

бенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспева-

емостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные мо-

менты в обучении и иных аналогичных случаях.  

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом, чтобы у учи-

теля еще оставалось время наверстать упущенное.  

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной под-

готовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и 

умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения.  

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей про-

ектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей ве-

лась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных обла-

стях.  

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно по-

тому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обу-

чения - русский язык, чтение, математика; окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения  

Техника и навыки чтения  
• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;  

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукосни-

тельно ее придерживаться.  

При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С 

ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети осво-

бождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое задание.  

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией,  
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендаци-

ях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.).  

Читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка  

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

• целостность системы понятий (4 кл.);  

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  
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• разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

• разбор предложения по частям речи;  

• синтаксический разбор предложения.  

Умение строить свободные высказывания:  
• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);  

• предложения;  

• связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополни-

тельное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик:  

• на этическую ситуацию;  

• на нравственную и социальную проблему;  

• на экологические проблемы;  

• задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;  

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформ-

ления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания). Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельно-

го пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы).  

 

В области математики  

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных пред-

метных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с 

данными).  

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение форма-

лизовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на 

визуальную информацию.  

Умение рассуждать и обосновывать свои действия;  

В области окружающего мира  

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характер-

ных признаках и используемых для их описания понятий:  
• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);  

• объекты живой и неживой природы;  

• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов жи-

вотных и растений;  

• распознавание отдельных географических объектов;  

Сформированность первичных предметных способов учебных действий:  
• навыков измерения и оценки;  

• навыков работа с картой;  

• навыков систематизации.  

Сформированность первичных методологических представлений  
• этапы исследования и их описание;  

• различение фактов и суждений;  

• постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по 

проведению работ:  

• оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых эле-

ментов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильно-

сти выполнения задания);  

• оцениванию работы в целом;  

• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов;  
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• фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обра-

ботки, с приведением примеров используемых форм.  

• читательский отклик на прочитанное. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) кон-

кретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традицион-

ное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

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 дей-

ствия 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 пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной дея-

тельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего об-

разования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

-  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте; 

-  описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

-  описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучаю-

щимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

-  описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представ-

лении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-

реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-

ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ветственности человека за благосостояние общества; 

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

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регулято-

ров морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  началь-

ного общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их моти-

вации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-
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ния (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 специфи-

ка, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обуча-

ющегося к совместно-разделённой (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 созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных пред-

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

левой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким обра-

зом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективно-

сти освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для ме-

ня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оце-

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных резуль-

татов работы; 

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

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-

ли. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников инфор-

мации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

ятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 



 

 

121 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учеб-

ной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных уни-

версальных 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 определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и соре-

гуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружа-

ющих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и сво-

их возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив-

но-познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникатив-

ных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопреде-

ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб-

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значитель-

ные 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 само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
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учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логиче-

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возмож-

ности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают форми-

рование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом откры-

вает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечива-

ют развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), модели-

рования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоиз-

менения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языко-

вого чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к резуль-

татам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учеб-

ных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обес-

печивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-

ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. При получении  начального общего образования важным средством ор-

ганизации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричаст-

ности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения; 
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– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

– общему речевому развитию обучающегося 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, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собе-

седника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фор-

ме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской иден-

тичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

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

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика».  При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геомет-

рических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для форми-

рования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на кар-

те Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле-

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-

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

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моде-

лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование яв-

ляется основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-

нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответ-

ствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения бу-

дущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво-

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творче-

ского самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обуча-

ющихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: 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 органич-

ном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-

ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-

ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-

гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при со-

здании 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, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к даль-

нейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

него музицирования, 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 эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-

ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонаци-

онно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов му-

зыкально-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, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
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тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (запи-

сывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступ-

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

мационной избирательности, этики и этикета; 

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

фикации 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 су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-

гративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-

кусстве в познавательной и практической деятельности.  

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

сальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-

емой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция 

и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-

ко-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори-

ей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами 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 универ-

сальных 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, кон-

тролировать 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 разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-

та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-

ного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей сте-

пени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-

ческих задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образо-

вательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 
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творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-

ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-

рять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-

цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и вне-

урочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-

деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-

чами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регу-

лируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-

тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-

никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 

умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно-

стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-

щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

− использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

− соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 
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− осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

− организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

− эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесо-

образно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной инфор-

мационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

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

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет исполь-

зование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсаль-

ных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

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

сти других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универ-

сальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо-

гает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

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

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огром-

ные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального обще-

го образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной ра-

ботоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психическо-

го развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических спо-

собностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школь-

ника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-

ная 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 сто-

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

гой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 
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в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё по-

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован-

ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность 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 спосо-

ба 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, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

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

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как уме-

ние строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего 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 подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения опреде-

лённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре-

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
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стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-

школьного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характери-

стики: 

− систематичность сбора и анализа информации; 

− совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

− доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у обучающихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материаль-

но-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

− универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

− неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

− адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

− самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

− обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

− уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

− позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре-

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настояще-

го раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный 

и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуаль-

ных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и мо-

гут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с кон-

кретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.  

2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов. 

2.2.1 Русский язык 

                           Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-

стью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

1 класс 

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

количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Определение места ударения в слове.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение 
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: составление предложения из 

заданных форм слов.  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

 написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 
Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография 
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 
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 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);   

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). 

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

произношением.  

Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Восстановление деформированных предложений.  

Пунктуация 
Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Развитие речи 
Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

 

2 класс 

Фонетика и графика  

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых 

и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах с букваме, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

 

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов 

(простые случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным словам 

1-2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика)  

 Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. Различение 

групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. 

Морфология  

Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие 

признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, – 

глаголы.  

Слово и предложение  

Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  
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Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

Развитие речи  

Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли.  

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста. 

 

3 класс 

Фонетика и графика 
Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными 

ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для решения 

практических задач.  

Лексика 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
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уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о некоторых устаревших 

словах. 

Состав слова(морфемика) 
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и 

синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

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

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи) 

4 класс 

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Различение звуков и 

букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в объёме орфоэпического словаря учебника). 

Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского 

языка при определении правильного произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном 

значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений (без 

терминологии). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен 

существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Начальная форма 

имени существительного. Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 
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Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Наблюдение за 

однородными членами предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа;  

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

 написание безударных личных окончаний глаголов.  
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды 

письменной работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

2.2.2  Литературное чтение. 

1 класс 

 

         Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, соотнесе-

ние поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к художественным произведе-

ниям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, состав-

ление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления 

в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (слово-

сочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблю-

дение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: художе-

ственный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произве-

дений. Работа с познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение заглавия с со-

держанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема тек-

ста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. Спосо-

бы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. Последова-

тельность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным словам, пред-

ложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 

учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание 

на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства изображения и 

выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по рисун-

кам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова геро-

ев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, 

жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 
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Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 

2 класс 

 

      Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихо-

творения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, состав-

ление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего впе-

чатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (слово-

сочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблю-

дение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его 

или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили 

речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение за-

главия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема тек-

ста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием слова-

рей и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план 

текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под руко-

водством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев одного про-

изведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного харак-

тера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по ри-

сункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказы-

вания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выра-

зительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитан-

ным произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

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

книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с помо-

щью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения волшебной 
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сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведе-

ния (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

3 класс 

 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о живот-

ных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, литера-

турные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). От-

веты на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по услы-

шанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Описание  

своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и переста-

новок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение не-

большого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 

при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: художе-

ственный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различ-

ных видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной мысли 

текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности 

по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. Во-

просы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по кон-

тексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, вы-

борочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставле-

ние поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопро-

сы проблемного характера, а также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюде-

нием последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выра-

зительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведе-

нием; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учи-

теля); высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитан-

ных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсцениро-

вание; выразительное чтение.  
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Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к слова-

рям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге 

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения по-

вествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги геро-

ев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя) 

 

 

4 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные пес-

ни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерус-

ской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и от-

ношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения живопи-

си. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Це-

ли высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура 

текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и переста-

новок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 

при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответ-

ствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных произве-

дений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, вы-

полнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выде-

ление главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, ге-

рои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. Выбо-

рочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использовани-

ем словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение 

героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблем-

ного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или постав-

ленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана соб-

ственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. 

Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме 

с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого выска-

зывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной выра-

зительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  
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Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведе-

нием, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочи-

танных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсцени-

рование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пере-

сказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учите-

ля) 

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского ал-

фавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.);  

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии   

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произ-

ношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

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

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

хвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плош-

ка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, буб-

лик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;  
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3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, ва-

ленки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явле-

ниями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.)).  

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтиче-

ском тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

 

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

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений).  

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музы-

кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубра-

ва, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художе-

ственной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  



 

 

146 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практиче-

ском уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с простран-

ственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. Существи-

тельные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе).  

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

 

Четвёртый год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестри-

ца, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся се-

мья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произ-

ведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и совре-

менном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

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

вание навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
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Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослу-

шанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактиро-

ванного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирова-

ния текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.4. Литературное чтение  на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Пе-

редача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жан-

ру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 

сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолю-

бие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 

открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забо-

та, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной 

семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отраже-

ние этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочи-

танных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  
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Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставлен-

ным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произве-

дений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской куль-

туре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о Ро-

дине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях 

и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной ре-

чи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адре-

сатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских ху-

дожников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

Первый год обучения 1 КЛАСС
1
 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

                                                           
1
 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слуша-

нию: пока не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных 

произведений на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я 

взрослею» и ряд текстов других подразделов читает педагог. 
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Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю  

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Что мы Родиной зовём  
С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе  
Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

 

Второй год обучения 2 КЛАСС
2
 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  
Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею  
Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Я и моя семья  
Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

                                                           
2
 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух ряд 

текстов, включенных в программу, читает педагог. 
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Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фраг-

мент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года  
Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе  
К зелёным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Третий год обучения 3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею  
Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли русской  
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О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  
Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Четвёртый год обучения 4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею  
Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  
Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём  

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  
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В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  
Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

2.2.5 Иностранный язык 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

2 класс 

Что нужно знать перед тем ,как отправится в путь? Приветствие. Знакомство. Моя семья.  

Мой день рождения.   

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. Вы-

ходной день (в цирке, зоопарке).  

Семейные фотографии из Германии. Письма от зарубежных сверстников. Что они делают 

охотно/неохотно. А мы?  

Сказочные персонажи. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на приветствие, 

знакомство,  прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение, а также 

диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой тематики с соблюдением 

норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить  и создавать устные монологические высказывания в 

рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, 

вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом материале, 

и понимать их основное содержание (основную тему и главные факты/события) и 

запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 60 

слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (ос-

новной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации факти-

ческого характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
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Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания. Формирование умений писать поздравления с днем рождения и 

Новым годом с опорой на образец.  Формирование умений подписывать учебную тетрадь 

своим именем с указанием номера класса и школы.  

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в нем бук-

вы в правильной последовательности и навыков графически корректного воспроизведения всех 

букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка ( написание курси-

вом). 

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак).  

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение повество-

вательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных рит-

мико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов диалогическо-

го и монологического характера, построенных на изученном языковом материале, с соблюдени-

ем правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем 

текста для чтения вслух до 60 слов).  

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм немецкого языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные – утвердительные, отрицательные, 

вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже вопросительными 

словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные и распространенные 

простые предложения, простое предложение с простым глагольным сказуемым (sein), 

вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin,wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wirlessengern) ,составным именным сказуемым (MeineFamielieistgross). Безличные 

предложения (Esistkalt.esschneit.) Побудительные предложения  (Hilfmirbitte). Предложения с 

оборотом esgibt. Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами und,aber . Грамматические формы 

изъявительного наклонения,Infinitiv, Futur, Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы, 

вспомогательные глаголы haben, sein, warden. Модальные глаголы. Существительные в 

единственном и множественном числе. Склонение имен существительных. Прилагательные в 

положительной , сравнительной и превосходной форме. Местоимения: личные, 

.притяжательные и указательные. Отрицательное местоимение kein. Наречия времени heute, oft, 

nie, schnell и др. Количественные числительные (до 100), порядковые (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого поведе-

ния, принятые в немецкоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение бла-

годарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   
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Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран изучаемого 

языка, их столиц. Знакомство с некоторыми праздниками в России, Германии (Новый Год, 

Рождество). Знакомство с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, 

песни) и детской литературы. Знакомство с жизнью ровесников в немецкоязычных странах.  

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 

родственников на немецком языке.  

Основные речевые образцы Woherkommstdu? 

WoherkommenSie? 

IchkommeausMunchen. 

Sage bitte. 

SagenSiebitte. 

Wie alt bist du? 

Ich bin 9 Jahre alt 

Wieist…? 

Nichtwahr 

Das machtunsallenFreude. 

Du bist so schon. 

Siesindsehr net. 

Siesiet uns. 

So was. 

Lachenistgesund. 

Gehmit uns. 

Lasstunsallefrohlichsingen. 

3 класс  

Встреча с друзьями. Лето – прекрасное время года. Школа. Свободное время. Чем 

мы можем заниматься в свободное время? 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года  (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Ли-

тературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с 

расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема – не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Формирование умений вести разговор по телефону. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологи-

ческих высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на кар-

тинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуа-

ра лексико-грамматический средств с увеличением объема – не менее 4-х фраз.  

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 4-х фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 
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запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а 

также с использованием языковой догадки. 

 Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение вре-

мени звучания текста до 1 минут. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом материале, 

с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с расширением 

тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста 

до 70 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнако-

мые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием запраши-

ваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики текстов и репертуара лек-

сико-грамматических средств; увеличение объёма текстов до 130 слов. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного 

задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них изображено, в 

т.ч. в проектных работах.  

Языковые знания и навыки 

 Графика, орфография и пунктуация 

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного воспроизведения 

всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка . 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования знаков 

препинания (точка, вопросительный знак).  

Фонетическая сторона речи. 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, вопроси-

тельных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирую-

щей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов. 

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суффиксов -

zich; порядковых числительных при помощи суффикса -te. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ существительных. 

Грамматическая сторона речи 
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Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных син-

таксических конструкций и морфологических форм немецкого языка с учетом расширения те-

матического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

Основные типы простых предложений: повествовательные, побудительные, вопросительные. 

Порядок слов в предложении. Спряжение глаголов в Prasens.Спряжение глаголов с изменением 

корневой гласной. Отрицание. Местоимения . Количественные и порядковые числительные. 

Употребление предлогов. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в немецкоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых 

культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с некоторыми 

произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. 

Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 

Основные речевые бразцы 

In die Schulegehen 

VielSpassimneuenSchuljahr 

ImFlussbaden 

Uber Berge und Seen 

Automodellebauen 

Esist so warm 

Frohsein 

Das Weiss jedes Kind 

WelcherWochentagistheute? 

Spazierengehen 

An der Tafel 

Esregnet oft 

Esgibt 

Der Winter ist da 

Was isthier los? 

Was soll das aschonsein? 

 

4 класс  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и чер-

ты характера.  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке,  в парке). Ка-

никулы. 

Мир вокруг меня.  Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и до-

машние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Ли-

тературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета 



 

 

157 

с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема –  4-5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, по-

вествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ основного со-

держания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, 

вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличени-

ем объема – 4-5 фраз.  

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; 

выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с по-

ниманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объ-

ёма текстов до 160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рассказ-

повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информа-

ционного характера; личное письмо; объявление и др. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 

поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с опорой 

на образец.  
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Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-

стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обращение, 

благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования знаков 

препинания (точка, вопросительный знак).  

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, использо-

вания запятой при перечислении. 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, вопроси-

тельных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

ции, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования  новых слов при помощи 

аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов.  

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при помощи 

суффиксов -er/-in; образования существительных и глаголов . 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных син-

таксических конструкций и морфологических форм немецкого языка с учетом расширения те-

матического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

временные формы глаголов Prasens,Perfekt, Prateritum ,Futurum. Спряжение слабых и сильных 

глаголов. Модальные глаголы , их спряжение. Предлоги. 

Социокльтурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в немецкоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством).   

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста личного 

письма (в т.ч. электронного). 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, некоторых 

культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). Расширение знакомства 

с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 

Основные речевые образцы 

Hier grunt und bluhtalles 

Ausflugemitdem Auto machen 

Rollschuhlaufen 

Keine Angst haben 

EsregnetseinenLauf 

Nochmehr 

Das Zauberwort 

In der Schulelernt man viel 
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Noch schooner 

Jeden Tag 

Sorgen fur 

Ein Stuck Kuchen 

In den Zoo gehen 

Ins Theater gehendassteckt an 

 

2.2.6. Математика и информатика 

Первый год обучения 

Числа и действия над ними 

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Счёт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном по-

рядке счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравне-

ние чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  

Величины и действия надними 
Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её измерения: 

выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше – моложе.  

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и де-

циметр как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение длин 

на основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче на).  

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. Распозна-

вание и составление текстовых задач. Установление зависимости между данными и искомой 

величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы или другой моде-

ли. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравне-

ние двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгорит-

мов (последовательности действий). 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним и 

другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего 

и предшествующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). 

Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. Ис-

пользование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  

Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 

Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

Второй год обучения. 

Числа и действия над ними  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной за-

писи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 
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Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и вычи-

тания в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его зна-

чение. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи умноже-

ния на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, частное и 

его значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового выра-

жения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. Использование изу-

ченных свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния) для вычислений. 

Величины и действия над ними  

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. 

Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как продолжи-

тельность.  

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи.  

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. Решение 

задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квад-

рата с заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в про-

стейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

                                                             Третий год обучения 

Числа и действия над ними  

Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, разряд 

сотен, принцип построения количественных числительных для трёхзначных чисел. Представле-

ние трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деле-

ние с остатком.  

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, содержа-
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щего несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление проверки 

полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Величины и действия над ними  

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 

Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения тяжелее/легче 

на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения доро-

же/дешевле на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) 

на основе измерения длины и ширины. 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью чис-

лового выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути решения 

задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок «если 

…, то …», «значит», «поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   Составление и исполь-

зование формализованного описания последовательности действий (план действий, схема, ал-

горитм) при решении учебных и практических задач. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в про-

стейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. ка-

лендарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

                                                                  Четвертый год обучения 

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком).  

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.  

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного чис-

ла на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахож-

дении значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в задан-

ное число раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и де-
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ления. 

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотно-

шения между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однород-

ную величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчё-

та стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для решения 

текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания последова-

тельности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях повседнев-

ной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных 

фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простей-

ших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными. 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в про-

стейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

 

2.2.7.  Окружающий мир 

Первый год обучения 

Человек и природа 

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные призна-

ки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. Лиственные и 

хвойные деревья.  

Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана природных бо-

гатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода за ком-

натными растениями, забота о домашних животных. 
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Человек и общество 

Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее сто-

лице, о своей малой родине.   

Я – школьник. Совместная учеба, традиции, праздники.   

Ценность дружбы. Взаимная помощь.   

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и взаимо-

помощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.  

Правила безопасной жизни 

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и значе-

ние в питании человека.  

Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном транс-

порте и на дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного движения. Без-

опасность в сети Интернет 

Второй год обучения 

Человек и природа 

Природа и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. Погода. 

Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и живой приро-

де, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие растений и живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные растения.  Особенности, образ жизни животных. Связи в природе, между природой и 

человеком, растениями и животными. Дикорастущие и культурные растения, их различия. Ди-

кие и домашние животные, их разнообразие, сходство и различия. Ответственное отношение к 

содержанию  домашних питомцев.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности. Океаны и 

материки, их названия на глобусе и карте.  

Человек и общество 

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная страна. 

Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности города (села). 

Россия на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и тради-

ции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Правила безопасной жизни 

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу).  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной гигиены.  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, 

освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном транспор-

те. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 

Третий год обучения 

Человек и природа 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды.   

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

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и раз-

витие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных жи-

вотных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и жи-
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вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным. Рас-

тения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные представители  рас-

тений и животных Красной книги России, своего края.  

         Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

 Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела челове-

ка. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество 

Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, 

его столица, символика региона. Россия – многонациональная страна. Государственный язык 

России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенно-

сти. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники России) и 

странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры и 

искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся.  

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного 

древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.  

Правила безопасной жизни 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. Преду-

преждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила без-

опасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера теле-

фонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 

Четвертый год обучения 

Человек и природа 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной си-

стемы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в космическом простран-

стве. Причины смены дня и ночи и времён года. 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические про-

блемы и пути их решения. 

Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного насле-

дия в России и за рубежом. Международная Красная книга.  

Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. Бе-

режное отношение к полезным ископаемым. 

Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие и 

наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их принад-

лежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и Черно-

го морей.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их смены в 

направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены природных зон.  

Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных зонах. Природные со-

общества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана. 

Человек и общество 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и гимн. 

Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при прослушивании 

гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к своему и другим народам.) 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая 

характеристика родного края. Всемирное культурное наследие. Наиболее значимые объекты 
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Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта 

России. 

Праздники в жизни человека, семьи, страны.  

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые сооте-

чественники, их вклад в историю и культуру России.  

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента вре-

мени. Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций лю-

дей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за со-

хранение и укрепление своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Безопасность в сети Интернет. 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет со-

бой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской куль-

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

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-

славные 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 православ-

ной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искус-

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

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

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

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности про-

ведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буд-

дизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддий-

ский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 
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Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведни-

ки в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календа-

рем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности се-

мейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-

ные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

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

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодек-

са в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

2.2.9.  Изобразительное искусство 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения действительно - 

сти: изобразительного, декоративного и конструктивного, которые в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности. Система уроков опирается на знакомство учащихся начальной 

школы с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру ис-

кусства. 

Программа занятий предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 

материала. Предложенные в данном тематическом планировании педагогические технологии 

призваны обеспечить выполнение каждой из поставленных задач и способствуют успешному ее 

решению. 

1 класс 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир –

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать 

.Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пят  

Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
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Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо. Художники и зрители  

Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумаго-

пластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве 

и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в 

любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года 

(экскурсия) Здравствуй, лето! 

2 класс  

«Искусство и ты» 

Как и чем работает художник?  

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование 

из бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического 

образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиден-

ных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

О чем говорит искусство  

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 
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тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по 

характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

Как говорит искусство  

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника (экскурсия) 

 

3 класс 

 «Искусство вокруг нас» 

Искусство в твоем доме  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. 

В чем стоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, 

уютными, или деловыми, строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни 

служат детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о 

жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-Мастера выясняют, что же каж-

дый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия 

Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города  

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чув-

ство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 

Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Кра-

сота старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: 

витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное ре-

шение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище  

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство — необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в 

зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). Создание 

театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник и музей  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 

работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Луч-

шие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобрази-

тельного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Зна-

комство с музеем родного города. Участие художника в организации музея (экскурсия, обоб-

щение темы). 

4 класс  

Каждый Народ - Художник 

Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 
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культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревян-

ный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные по-

стройки. 

Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство 

пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания един-

ства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способство-

вать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства 

и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пережива-

ний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о жизни (экскурсия, обобщение темы). 

2.2.10. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями:  

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». 

                                                                   1 класс.  

       Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, по-

вседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и 

др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила слушания и исполнения му-

зыки.  

       Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). Характер, 

настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). Эмоцио-

нальный словарь. 

Жанровая основа музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры (дет-

ский игровой фольклор:  заклички, потешки, считалки, колядки,  колыбельные;  плясовые, тру-

довые и др.),  жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации.  

       Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий  респуб-

лик России. Народная и композиторская музыка других стран.  

Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других стран. Принцип 

звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов (духовые, ударные, 

струнные). Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. Современ-
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ные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. Оркестр, 

ансамбль, солист, дирижер. 

Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. 

Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и инструментальные 

произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные композиторами специально для 

детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и близким и др. 

       Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, длитель-

ность, громкость, тембр.  

       Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики)  f, p и др., штрихов (legato, staccato, 

акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. 

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и восьмых 

длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные музыкальные инстру-

менты.  

Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, наиг-

рыш. 

2 класс.  

       Музыка народная и композиторская. Интонация – главный носитель художественного 

смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, 

взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. 

Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная (церковная), 

светская.  

Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. 

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и 

зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной музыки, в 

том числе сочинений для детей. 

Многообразие разновидностей «первичных» жанров: песенных, танцевальных, маршевых. 

Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные жан-

ры (хороводы,  песни-игры, календарные песни, сказки, легенды,  пословицы и др.). 

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. Вырази-

тельные возможности:  

 мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные); 

 тембра (окраска звука, тембры народных инструментов – русских и своей малой родины; 

инструментов симфонического оркестра – струнных, духовых, ударных; фортепиано, ор-

ган и др.); 

 темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, марше-

вой, песенной музыке; 

 динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминуэндо); 

 лада (мажор, минор, узкообъемные лады – трихорды, тетрахорды, пентатоника); 

 регистра (высокий, средний, низкий). 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. Простые 

музыкальные формы – одночастная, двух-  и трех-частная.  Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и инструменталь-

ной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные игры, традиции, обы-

чаи, календарные обряды русского народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных произведениях  (друзья, игры, школа, увлечения), красота мира в 

музыкальных звуках, образах.  
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Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару: ноты первой 

октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, размер такта, обозначения в 

нотах характера исполнения. 

                                                                3 класс.  

       Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, характер-

ных для разных эпох, народов и стран.  

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т. д., 

Интонационная близость народного пения и родной речи. 

       Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные произве-

дения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и зарубежных композито-

ров, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, расширение их 

круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. Глинка и др.). Их 

вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. Выдающиеся композиторы и ис-

полнители своего края, республики.  

        Жанровая природа музыкального искусства.  Разнообразие сценических жанров (опера, ба-

лет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, 

романс и др.), жанров, связанных  с определенной национальной или религиозной традицией 

(тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной музыкальной культуры. 

       Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера из 

сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из многочаст-

ных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, основные 

принципы музыкального развития. 

Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных интонациях  

(ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные характеристики). Интонации 

русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др.  

       Широкие  образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых вопло-

щены народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. Сопричастность к 

истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие созданных народными музы-

кантами и композиторами музыкальных образов. Образы природы, внутренний мир человека, 

выраженный в музыке.  

       Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и инструментально-

му репертуару: ноты первой — второй октавы певческого диапазона, основные длительности, 

паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и др. Тактовые размеры, 

знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 

                                                          4 класс.   

            Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значе-

ние культурной памяти. Красота  и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в 

шедеврах музыкального искусства. 

       Музыка мира – диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира,  разнообразие и 

самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов. 

Обобщенные  жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на народ-

ном или религиозном празднике и т. д).  

       Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных 

и зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга  (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.).  

       Музыкальные  произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 

борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, полу-

чивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами нашей стра-

ны. 

       Интонационнообразная природа музыкального искусства, постижение музыкального образа 

как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая судьба музыканта, 

художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы своей страны, духа эпохи. 
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       Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. Леме-

шева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) 

Культурные  достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная жизнь 

школы, региона, страны:  региональные, общероссийские и международные музыкальные кон-

курсы и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и концертных за-

лов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных теле — и ра-

диопередач. 

       Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и инструментально-

му репертуару: ноты малой-второй октавы певческого диапазона, ритмические рисунки (в том 

числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, аккорды; тональности без знаков, с од-

ним, двумя ключевыми знаками. 

  

2.2.11.  Технология 

1 класс 

 Давайте познакомимся 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обо-

значениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Знакомство с соседом по пар-

те, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочте-

ний и заполнение анкеты. Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация ра-

бочего места. Рабочее   место. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления из-

делия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология. 

Человек и земля 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Вы-

полнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материа-

лы, план выполнения работы. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, исполь-

зуемые при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей дея-

тельности и её рефлексии. Понятия: эскиз, сборка.  

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пласти-

лином. Понятие: композиция. Использование растений человеком. Знакомство с частями расте-

ний. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Поня-

тие: земледелие. Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Ис-

пользование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка 

приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Зна-

комство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила без-

опасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгиба-

нием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её рас-

ходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Использование челове-

ком продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу 

на слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).   

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журналь-

ных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка гото-
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вого изделия. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни чело-

века. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета 

домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», 

«гофрированный картон». Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее произво-

дят. Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выпол-

нении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Знакомство с разнообра-

зием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы освеще-

ния жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Зна-

комство с правилами безопасной работы с шилом. Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комна-

ты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отдел-

ка изделия по собственному замыслу. Одежда. Ткань. Нитки. Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды тка-

ни и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание 

разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Знаком-

ство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с пере-

вивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и че-

тырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформ-

ление игрушки при помощи пуговиц. Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора 

модели тачки.  

Человек и вода 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за ком-

натными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращи-

вание семян. Понятие: «рассада». Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаб-

лона развертки и природного материала (палочек). Создание композиции на основе заданного в 

учебнике образца. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство 

со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сбор-

ки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом.  

Человек и воздух 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета 

по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюге-

ра из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Знакомство с 
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видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Вы-

полнение деталей для мозаики в группе. Понятие: «мозаика». Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения ра-

ботать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по соб-

ственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты». 

 Человек и информация 

Изучение способов общения. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). Важные телефонные номера. Знакомство со способа-

ми передачи информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысле-

ние значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного марш-

рута из дома до школы, его графическое изображение. Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», 

«интернет». 

2 класс  

 

Здравствуй, дорогой друг  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Человек и земля 

 Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур. 

Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. 

Наблюдение за ростом растения и оформление записей о происходящих изменениях. Профес-

сии: садовод, овощевод. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Спо-

собы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: 

керамика, глазурь. Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластили-

ном. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и 

кондитером. Национальные блюда. Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по 

внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы. Народный промысел хохломская рос-

пись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орна-

мента на объёмное изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное 

искусство, орнамент. Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности со-

здания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: имитация, роспись, 

подмалёвок. Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составле-

ние плана работы по изготовлению изделия. История матрёшки. Работа резчика по дереву и иг-

рушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лаки-

ровка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево -

посадская), полховско - майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно задан-
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ной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных 

материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Выполнение деревен-

ского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и 

составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттенков пластилина. Понятия: 

рельеф, пейзаж. домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. При-

родные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природ-

ных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. 

Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птич-

ник, птицефабрика. История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Особенности деревянного зодче-

ства. Знакомство с профессией плотника. Различные виды построек деревянного зодчества. 

Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской избы. Выполнение работы в технике 

полуобъёмная пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, 

скручивание деталей с помощью карандаша. Традиции оформления русской избы, правила при-

ёма гостей. Традиции и поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — 

циркулем. Проект «Убранство избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, исполь-

зуемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с 

видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Са-

мостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, 

истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь». Ткачество. Укра-

шение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, перепле-

тением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. 

Выполнение разных видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Мебель, тради-

ционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из карто-

на. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство 

избы». Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных 

народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение материалов, из которых 

изготавливаются национальные костюмы, с природными особенностями региона. Виды, свой-

ства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа 

с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды воло-

кон, сутаж, плетение. Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы 

мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помо-

щью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Раз-

метка ткани по шаблону. Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначе-

ние. Правила работы иглой, правила техник безопасности при шитье. Организация рабочего ме-

ста при шитье. Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 

тамбурных стежков. Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: пяльцы.  

Человек и вода 
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 Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных мате-

риалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материала-

ми. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. 

Человек и воздух 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складыва-

ние. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Использование силы ветра челове-

ком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Само-

стоятельное составление плана изготовления изделия. Профессия: мельник. Понятие: мельница. 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала — 

фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение де-

талей при помощи скрепки. 

Человек и информация  

История книгопечатания. Способы создания книги. 

Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка 

по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка – ширма. Спосо-

бы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: 

компьютер, Интернет, набор текста. 

3 класс 

 

Вводный урок. Как работать с учебником.  

Как работать с учебником. Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содер-

жания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного тех-

нолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструкту-

ре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Знаком-

ство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Человек и земля 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по 

эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чер-

теж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. Назначение городских 

построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объем-

ная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, теле-

башня. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских услови-

ях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных ма-

териалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, 

дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Алгоритм построения 

деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологиче-
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ской карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой деталей 

по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 

проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех техно-

логических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита 

проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавли-

вают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и 

свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – 

«вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: 

ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, ап-

пликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов.  

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Пря-

дение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. Новый технологический процесс – вязание. История вязания. 

Способы вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крю-

чок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные пет-

ли. Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для рабо-

ты бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий 

из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. Рабо-

та с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: 

порция, меню. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы при-

готовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасно-

сти при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Осво-

ение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стои-

мости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. Сервировка стола к завтраку. Сохранение 

блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: 

синтепон, сантиметровая лента.  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингре-

диентов. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изго-

товление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. Виды по-

дарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кла-

довщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко 

Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами. Профессии: товаровед, бухгал-

тер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, эти-

кетка, брелок. Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного ма-

териала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искус-

стве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из со-

ломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоуз-

лия. Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подар-
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ков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подар-

ка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девоч-

ке). Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бу-

магой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональ-

ность. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Постро-

ение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных 

фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. Понятия: пассажирский транспорт, 

двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. Работа с металлическим 

конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для 

работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и 

неподвижное). Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Человек и вода 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначе-

ние. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего мо-

ста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натягивание ни-

тей. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: корабле-

строитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Правила и последова-

тельность работы над мягкой игрушкой из подручных материалов. Работа с текстильными ма-

териалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выпол-

нения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Виды и 

конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластич-

ных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

Человек и воздух 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения ис-

кусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с 

бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: ори-

гами, бионика. Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освое-

ние техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей 

при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 

Человек и информация 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятель-

ность печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении 

«Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет. Способы обще-

ния и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки 

почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, 

почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. Правила набора текста. Программа 
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MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание афиши 

и программки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

4 класс  

Вводный урок.  Как работать с учебником 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство 

с производственным циклом изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, кон-

струкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 

кузова. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением ме-

сторождений на территории России. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми 

для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная 

работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: по-

делочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессии: мастер по камню. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 

работы. Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблю-

дением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений 

работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, 

работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, 

глазурь, декор. 

Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессиональ-

ной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание ле-

кала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, нож-

ницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производ-

ства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабри-

ка, лекало, транспортер, мерка, размер. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Ис-

пользование умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, созда-

вать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иг-

лой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Изготавли-

вать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятия: мягкая игрушка. Зна-

комство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по табли-

це размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетиче-

ские материалы, модельная обувь, размер обуви. Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы со столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из дре-

весины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами 
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древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Знакомство с ис-

торией и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства конди-

терских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профес-

сиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе 

продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила 

поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: конди-

тер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, кон-

ширование. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой 

электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое 

использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной лам-

пы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, быто-

вое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж.  Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, ис-

пользование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хо-

зяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

Человек и вода 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струи метра. Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмыс-

ление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лест-

ницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швар-

товщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская 

база, морской узел. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Человек и воздух 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 

конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета 

из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: 

летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Закрепление основных знаний о само-

летостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: 

свойства, виды, история.  

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воз-

душного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием.  

Человек и информация 
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Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи ин-

формации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями лю-

дей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при из-

дании. Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издатель-

ское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Повторение правил работы на компьютере. Понятия: таблица, строка, столбец. ИКТ на службе 

человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. Формирование содержания книги «Дневник путешествен-

ника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». Знакомство с переплётными 

работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку. Закрепление правил рабо-

ты шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета. Изго-

товление переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье 

втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Анализ своей работы на уроках техноло-

гии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя.  

2.2.12.    Физическая культура. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной мо-

дульной системой обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий развития 

личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуаль-

ным потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в дан-

ную программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые можно 

реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия органи-

зации учебного процесса. Обязательная часть включает модули «Легкая атлетика», «Гимнасти-

ка», «Спортивные игры» (на основе футбола, баскетбола, волейбола). Часть по выбору участни-

ков образовательных отношений – модуль «подвижные игры». В связи с отсутствием необхо-

димой материальной базы модули «Лыжная подготовка» и «Плавание» в Части по выбору 

участников образовательных отношений исключены. 

Первый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на 

игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры предупре-

ждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья 

и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. 

Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настрое-

ния, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Ре-

же!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по 

порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по 

три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  
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Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической пал-

кой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положе-

ния рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных 

положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утрен-

ней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из 

положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат 

в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в груп-

пировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; 

подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через гор-

ку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута 

(на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастиче-

ской скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные 

шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, 

по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под 

музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в че-

редовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с уско-

рением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 ша-

гов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в 

руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя ли-

цом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положе-

ния стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, 

стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 

(правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней ди-

станции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и пе-

редаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной руки, 

удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на 

точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 
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Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на 

уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов дея-

тельности, развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифферен-

цировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров 

движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность дви-

жений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; 

быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, отно-

сятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным 

нагрузкам, гибкость 

Второй год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения 

учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в раз-

личное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физиче-

ских упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. Гигие-

нические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий плава-

нием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически ак-

тивного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; подтяги-

ваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега 

на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений для повышения 

умственной работоспособности во время выполнения домашних заданий (физкультминутки, 

физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпий-

ские легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, 

уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; пе-

рестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги ру-

ками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги 

вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных единоборств 

на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из ос-

новной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, ру-

ки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; 

перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону 
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прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из 

стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастиче-

ской скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным 

перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным и одноименным способами; 

перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно перенося ноги из седа попе-

рек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; переползание на чет-

вереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в 

висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: под-

няться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим вы-

прямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны влево и 

вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать на гимнастическую скамейку и 

сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на 

осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на 

носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, 

ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при ходь-

бе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом 

одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе лежа 

согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в упоре (на 

бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной 

вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; сочетания 

(2–4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, поворотов, 

наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с мячом; с обручем; 

со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым 

шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне сто-

пы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медве-

жонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на за-

данное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на 

одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой 

скалкой – одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного 

положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в направ-

лении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 м) с рас-

стояния 3–4 м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с эле-

ментами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка мяча. 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры на ма-

териале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в па-

рах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя ру-

ками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в баскетбольное 

кольцо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо способом «сверху». 
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Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением 

рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок 

мяча через сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, по-

вороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; веде-

ние мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и остановка 

мяча с ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с со-

хранением правильной осанки. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках фи-

зической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам дея-

тельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и вы-

полнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифферен-

цировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров 

движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность дви-

жений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; 

быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость 

Третий год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической куль-

туре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного 

образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и ум-

ственную работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения 

умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних зада-

ний. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, 

ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два кру-

га; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, 

назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна 

вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; 

наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, 

выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие 

упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  
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Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопат-

ках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону 

на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 

горизонтальном направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным 

способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или прямого 

разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с последующим поворотом в упор 

лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; переползание по-пластунски, на 

боку. Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; ходьба 

по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на ко-

лене (высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание изу-

ченных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, вы-

падами влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через препятствия, скрестным 

шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, 

переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту 

с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по классам» попере-

менно на одной или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на даль-

ность и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания 

на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2,5  × 2,5 м) с 

расстояния 4-5 м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча 

сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; 

упражнения в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную 

сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и веде-

ние мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, 

правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение мяча на месте и в 

движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с 

мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; прием 

и остановка мяча с ближнего расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 

Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных 

двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей 

ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в услови-
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ях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости (маль-

чики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие силы 

разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой выносливо-

сти сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой выносливости сгибателей 

рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в про-

странстве – мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). Усложненные вари-

анты упражнений программы для развития статического равновесия; усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; усложненные 

варианты метаний, рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта 

по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м 

ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук 

(мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с макси-

мальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в поло-

жении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в висе 

с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на руках на «рукоходе», на гимнасти-

ческой перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, 

в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, 

«тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), броски и 

ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и прямых 

ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше 

пробежит); круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 

уд./мин). 

Четвертый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически актив-

ного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических 

упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъективное 

чувство усталости. Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних зада-

ний. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья. 

Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на ме-

сте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, накло-

нов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакал-

ки, палки, гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат впе-

ред в упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, 

вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» 

из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 
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Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и го-

ризонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание подсаживанием 

через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на высокой перекла-

дине. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 

см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и од-

ной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя на 

колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамей-

ке; гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув но-

ги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, 

челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат, 

на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, 

в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку 

(мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, 

вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное рас-

стояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на дальность, 

на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с расстояния 4–5 

м. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на 

спине», «лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя рука-

ми на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры с эле-

ментами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с теннис-

ными мячами, с жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным ша-

гом левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; 

ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение 

мяча на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с эле-

ментами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и с 

мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча 

в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка мя-

ча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с ведени-

ем и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в равновесии на 

бревне.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, 

ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия 

(мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, об-

щей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений рук (девочки). 
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Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты общераз-

вивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и ловля мяча в 

парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача баскетбольного 

мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение футбольного мяча 

ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, в движении, броски ганд-

больного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девоч-

ки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). «Чел-

ночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по сигналу, бег 

на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с короткой скакалкой; 

броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на 

плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа 

на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись но-

ги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), накло-

ны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); 

стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к 

стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из различных 

исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положения 

лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, опуска-

ние в «мост» с помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном тем-

пе на расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плава-

ние на расстояние. 

2.2.13 Подвижные игры. 

 3класс  

Игры с бегом (1 час) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, области, школы. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

Игры с мячом (1 час) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская 

лапта» 

Игры с прыжками (1 час) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

Игры малой подвижности (1 час) 

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия 

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». Игра 

«Перемена мест». 

Эстафеты (2 часа) 
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Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под нога-

ми», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», «Поезд». 

Народные игры (3 часа) 

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на праздни-

ках. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

 

4класс  
Игры с бегом (1 час). 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторе-

ние считалок. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

Игры с мячом (1 час) 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Ин-

структаж по ТБ.Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игры с прыжками (1 час). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

Игра малой подвижности (1 час). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

«Найди предмет». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 

телеграф». 

Эстафеты (2 часа). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

• Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто пер-

вый?», эстафета парами. 

• Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастиче-

ской скамейки, «веревочка под ногами». 

• Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Народные игры (3 часа) 
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Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классифика-

ция народных игр. 

Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра " Салки ". 

• Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

• Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания начального общего образования МКОУ Волоко-

новской СОШ  (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими реко-

мендациями «Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на за-

седании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

начального общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся лич-

ностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в соци-

ально-значимой деятельности школы.  

Данная рабочая программа воспитания показывает систему работы с обучающи-

мися в школе на уровне начального общего образования.  

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 МКОУ Волоконовская СОШ  является средней общеобразовательной школой, числен-

ность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 37 человек, численность педагогическо-

го коллектива – 13 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням обрaзования: 

нaчальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    МКОУ Волоконовская  СОШ (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных 

и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее стa учащихся. 

Нет ставки психологa, низкое качество сети Интернет  и многое другое. Данные факторы не мо-

гут не вносить  осoбенности в вoспитательный прoцесс. Нo следствием этoго являются и  

полoжительные сторoны.  

Социoкультурная cреда cела более консервативна и традиционна, чем в городе, cохраняется 

внутреннее духoвное бoгатствo, бережнoе oтношение к Рoдине и прирoде. Сельская прирoдная 

среда естественна и приближена к людям. Наш  шкoльник вoспринимает прирoду как есте-

ственную среду сoбственнoгo oбитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и куль-

турным центром села. 

Круг oбщения детей здесь не стoль oбширен, нo самo oбщение oтличается детальным знани-

ем oкружающих людей. В таких услoвиях у детей значительнo раньше фoрмируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, увaжение к людям трудa, взaимопомощь. Педaгоги  

шкoлы хoрoшo знaют личностные oсoбенности, бытoвые условия жизни друг другa, отнoшения 

в семьях, чтo  спoсoбствуют устанoвлению дoбрoжелательных и дoверительных отнoшений 

между педагoгами,  шкoльниками и их рoдителями.  

В небoльшом кoллективе интенcивнее идет процеcc уcтaновления межличностных контaктов, 
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существует реaльная возможность проявить cебя в общем деле. У наc вcе на виду, что при со-

здaнии cитуации cовместного поиcка cтимулирует активность учaщихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между клaccaми, учaщимиcя разного возраcта.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры, администрацией Бондаревского 

сельского поселения, КДН и ЗП, ПДН ОВД Кантемировского района. Принимаем участие в 

проектах, конкурсах и мероприятиях учреждения дополнительного образования Кантемиров-

ского районa.  

    В школе функционируют отряды Юного инспектора дорожного движения, волонтеров,  Юно-

го пожарного. 

      Процеcc воспитания  оcновываетcя на cледующих принципах взаимодейcтвия педагогов и 

школьников: 

 - неукоcнительное cоблюдение зaконности и прaв cемьи и ребенкa, cоблюдения конфиденци-

альноcти информации о ребенке и cемье, приоритетa безопaсности ребенка при нaхождении в 

школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивны-

ми эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной за-

боты и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

    Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  

функции. 

Процесс воспитания в МКОУ Волоконовской СОШ основывается на следующих прин-

ципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и об-

щественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспита-

ние - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, органи-

зация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия 

его эффективности;  
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- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании кото-

рых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагоги-

ческого коллектива в организации социально-педагогического партнѐр-ства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социали-

зации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой дея-

тельности;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов  

яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, ко-

торый являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспита-

ния, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизнен-

ных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопо-

ставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправно-

го межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и дру-

гими значимыми взрослыми;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной органи-

зации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отноше-

ний, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д;.  

Основными традициями воспитания в МКОУ Волоконовской СОШ являются следую-

щие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, 

от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обу-

чающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так и на уровне школы, , на установление в нем доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обу-

чающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеоб-

разовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
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России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.  
Исходя из этого, общей цель воспитания в общеобразовательной организации – личност-

ное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лично-

сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач:  

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию но-

вых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддер-

живать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, про-

ведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (во-

лонтеры, отряд юных пожарных «Дозор» и отряд ЮИД);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллектив-

ных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обуча-

ющихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответству-

ющие уровню начального общего образования. Это то, чему предстоит уделять перво-

степенное, но не единственное внимание:  

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут,  
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- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и при-

нятым традициям поведения школьника  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальней-

шем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следую-

щие: - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором ули-

цы, леса, водоѐмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро-

сы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отста-

ивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Работа педагогов по реализации данной рабочей программы, направленная на до-

стижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социаль-

ные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человече-

ских взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, уве-

реннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь 

в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ МКОУ ВОЛОКОНОВСКОЙ СОШ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый кол-

лектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непо-

средственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей с.Волоконовка с порт-

ретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологические акции «Школьный двор» и «Памятник» (облагораживают территорию 

школы и памятника павшим в годы Великой Отечественной войны); 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических меро-

приятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представите-

лями  КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся  празд-

ники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п.; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  в День 

пожилого человека, День матери, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучаю-

щимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, День матери, 8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии); 

- подготовка проектов, исследовательских работ и их защита   

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и благодарно-



 

 

197 

стей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, проведение КТД, которые дают каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
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поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитаниe на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

прeимущественно чeрез:  

- вовлeчeние школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая прeдо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в сeбе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках и т.п. дeтско-взрослых общностей, которые могли бы объеди-

нять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранeние и поддeржание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение пeдагогами дeтских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внeурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. кружок «Я-исследователь», направленный на передачу школь-

никам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам наше-

го общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Кружок  «Танец и ритмика», создает благоприятные усло-

вия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-

ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружок  «Юный спортсмен»,  направлен-

ный на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоро-

вью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формиро-

вание установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Рукодельница» направлен на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отноше-

ния к физическому труду.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоя-

тельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое са-

моуправление.  

      Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможно-

сти для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение 

на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического само-

управления.     Ученическое самоуправление в МКОУ Волоконовской СОШ осуществ-

ляется следующим образом.  

На уровне школы: Действующая на базе школы детская организация «Солнечноград» – это 

добровольное, самодеятельное, сaмоуправляемое детское общественное объединение учащихся 

1-11 классов. Членом «Солнечнограда» может быть ученик 1-11 классов Волоконовской средней 

школы, изъявивший желание работать в одной из классных общественных организаций. 

Девиз: "Мы легких путей не ищем". 

Законы организации: 
1 .  Каждому - конкретное дело, каждому -дело по душе. 

2.  Достойно жить, учиться и работать. 

3.  Жить по закону дружбы. 

4.  Делать добрые дела для Родины и людей. 

5. Быть другом природы. 

6.  Ценить и умножать мир прекрасного. 

 

Структура детской организации: 
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Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обще-

ственных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществ-

ляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, сво-

ей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлека-

тельных мероприятий; благоустройство территории школы и работа на пришкольно-опытном 

участке  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что про-

исходит в объединении.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движе-

нии, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой об-щешкольных органов самоуправления и классных руководите-

лей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутри классных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их клас-

сными руководителями («Природа зимой», «Осенний сад», «Приметы весны» и т.п.); 
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выездные экскурсии по Воронежской области, Санкт – Петербургу, Москве. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-

тивной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, под-

держка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру-

ющих их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной 

организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее инте-

ресных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления т.д.;  

• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкур-

сов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, ин-

формационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для образовательной организации вопросы;  
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной орга-

низации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
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среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием пози-

ций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе ко-

торого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-
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ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 
Направления 

анализа воспи-

тательного про-

цесса 

Критерий ана-

лиза 

Способ получе-

ния информации 

о результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты вос-

питания, социа-

лизации и само-

развития обу-

чающихся 

Динамика лич-

ностного разви-

тия обучаю-

щихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о 

том, какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педа-

гогическим работникам и руко-

водителям воспитательных 

структур школы 

Состояние ор- Наличие в шко- Беседы с обуча- Получение представления о ка-
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ганизуемой в 

школе  совмест-

ной деятельно-

сти обучающих-

ся и педагогиче-

ских работников 

и руководителей 

воспитательных 

структур школы 

ле интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно раз-

вивающей сов-

местной дея-

тельности обу-

чающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур шко-

лы 

ющимися, педа-

гогическими ра-

ботниками и ру-

ководителями 

воспитательных 

структур школы, 

лидерами обще-

ственных моло-

дежных органи-

заций, создан-

ных обучающи-

мися в школе, 

при необходи-

мости – их анке-

тирование 

честве совместной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников и руководителей 

воспитательных структур шко-

лы  по направлениям: 

 патриотизм и гражданствен-

ность; 

 социализация и духовно-

нравственное развитие; 

 окружающий мир: живая 

природа, культурное насле-

дие и народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в 

воспитательной деятельно-

сти образовательной органи-

зации; 

 _________________________

______________. 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса осуществляется  заместителем 

директора МКОУ Волоконовской СОШ по учебно - воспитательной работе совместно с класс-

ными руководителями с последующим обсуждением его результатов на заседании МО класс-

ных руководителей. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

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 

обучающихся 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 школе, которые приводят к дальнейшему ухудше-

нию 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 обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-

мость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в начальной школе, 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 учитывается психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на 

зону актуального развития. 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 учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строятся на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель  программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически 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 забо-

левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 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, струк-

туре, полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

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 обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 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  организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа   школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур-

но-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы  школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе  школы с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального общего образова-

ния. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы начальной школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
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– внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, кото-

рые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-

тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового об-

раза жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представи-

телей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 

охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной  без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  

 В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в школе проводятся систематически мониторинги. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-

ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому об-

разу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной актив-

ности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пе-

ремене;  

 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;  

 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.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

 

Виды деятельности: 

Содержание  

Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская работа 

по формированию здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

- проведение классных часов, бесед и об-

щешкольных мероприятий по пропаганде здоро-

вого образа жизни; формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  

- просмотр учебных фильмов;  
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- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

- Выступление агитбригад. 

 

Профилактическая деятельность  

 

- Система мер по улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика помещений; пропаган-

да культуры питания в семье.  

- Система мер по улучшению санитарии  и гиги-

ены: генеральные уборки классных комнат, 

школы; соблюдение санитарно-гигиенических 

требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по ТБ, ПДД; проведение 

инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости: проведение по-

движных перемен; оборудование зон отдыха.  

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- Увеличение объёма и повышение качества 

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в школе: организация подвижных игр; соревно-

ваний по отдельным видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, родителей.  

Организация летнего отдыха в дет-

ском оздоровительном лагере дневно-

го пребывания  

 

Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весёлые стар-

ты, подвижные игры на улице, тренинги, прак-

тикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интел-

лектуально-творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия.  

 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья.  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Акции: «Молодёжь без табака и алкоголя», «Спорт вместо наркотиков» 

  «За здоровый образ жизни», «СПИД – это опасно» 

 Конкурсы рисунков, плакатов, газет по профилактике вредных привычек 

 Марафон «За здоровый образ жизни» 

 Подвижных игр 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы врача с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний и т.п. 

 Классные часы по ЗОЖ 

 Мониторинг ЗОЖ.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Основное содержание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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 бережное отношение к растениям и животным.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности 

 

Ключевые дела:  

 Тематические классные часы. 

 Организация экскурсий по родному городу и области.  

 Посещение краеведческого музея.  

 Участие в районных, городских, областных конкурсах проектно-исследовательских ра-

бот по экологии. 

 Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 

 Участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 

 Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 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 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представле-

ний об экокультурных ценностях, о тради-

циях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологиче-

ски грамотном взаимодействии человека с 

природой.  

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной деятельно-

сти. 

Экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; участие в созда-

нии и реализации коллективных приро-

доохранных проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного непосредствен-

ного взаимодействия с природой, экологиче-

ски грамотного поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристиче-

ские походы и путешествия по родному 

краю.  

Усвоение в семье позитивных образ-

цов взаимодействия с природой.  

При поддержке родителей расши-

рение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельно-

сти по месту жительства.  
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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 уча-

стия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым 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 ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) 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 раз-

витии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образо-

вательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со-

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 



 

 

214 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, 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). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспе-

чения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (ва-

риативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой катего-

рии 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 обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
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выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных 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. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофиль-

ную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

     Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен за-

даниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуации неуспеха.  

                 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя по-

ниманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

                 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о до-

стижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

               В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при ре-

шении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  Всё это созда-

ёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый кон-

троль полученных знаний и освоенных способов действий.  

             В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Об-

суждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 
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насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

              В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют про-

демонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изде-

лий.   

            В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

                   В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей раз-

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочи-

тать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причи-

ной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность форми-

ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмыс-

ление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружаю-

щий мир»).   

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения ин-

формации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и ино-

странных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества.   

  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные за-

дачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-

го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адап-

тации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

  

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении - заместитель директора по УВР, учителя,  социальный педагог,   участковый педи-

атр,  библиотекарь.   

            Целью психологического сопровождения является создание социально – психологиче-

ских условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.  

            В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:  

· систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его пси-

хологического развития в процессе школьного обучения.  

· формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию;  
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· создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, име-

ющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

  

 Направления деятельности школьной психологической службы 
            Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообра-

зований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличност-

ных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза);  

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, со-

ставление долговременного плана развития способностей или других психологических образо-

ваний.  

           Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каж-

дого возрастного этапа;  

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обу-

словить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.  

         Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

         Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, уча-

щихся и родителей к психологической культуре.  

   

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя иссле-

дование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убежда-

ются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помо-

щью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных ли-

ний комплекса учебников «Школа России».   

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предла-

гающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;   

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-
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нии заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результа-

ты своих наблюдений и  

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, техно-

логии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Обучающиеся принимают участие в школьных, муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 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. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофиль-

ную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Реализация программы коррекционной работы посредством оказания помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

 Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках данных УМК использу-

ется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» - «могу». На основе примене-

ния технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику).  

Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образова-
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тельная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, от-

ветственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает по-

зитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны - обеспечивается возмож-

ность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это мо-

гу»). Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельно-

сти, непрерывности).  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: исто-

рия развития ребенка.  

Физическое состояние обучающего-

ся; изменения в физическом разви-

тии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, растормо-

женность, параличи, парезы, стерео-

типные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализато-

ров. 

Медицинский работник, педа-

гог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и 

т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего раз-

вития. 

Внимание: устойчивость, переклю-

чаемость с одного вида деятельно-

сти на другой, объем, работоспособ-

ность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуи-

тивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо-

торная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; индивиду-

альные особенности; моторика; 

речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное вре-

мя (учитель).  

Обследование логопедом. 

Беседы с ребенком, с родите-

лями. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, усло-

вия воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самокон-

троль. Трудности в овладении но-

вым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: при-

лежание, отношение к отметке, по-

хвале или порицанию учителя, вос-

питателя. 

Эмоционально-волевая сфера: пре-

обладание настроения ребенка; 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педа-

гог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учи-

тель). 

 

Беседа с родителями и учите-

лями. 
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наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негати-

визма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и ответствен-

ности. Соблюдение правил поведе-

ния в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, друж-

ба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические проявле-

ния, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 

 

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 деятельно-

стью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением 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, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприя-

тия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направ-

лены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельно-

сти;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и группо-

вые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 



 

 

221 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

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 увели-

чивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с про-

граммой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ про-

ектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Направления и задачи коррекционной работы 

 Направления  Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов;  

диагностика школь-

ных трудностей обу-

чающихся; 

дифференциация де-

тей по уровню и типу 

их психического раз-

вития 

изучение индивиду-

альных карт медико-

психолого-

педагогической диа-

гностики; 

анкетирование, бесе-

да, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика обра-

зовательной ситуации 

в школе; 

диагностические 

портреты детей (кар-

ты медико-психолого-

педагогической диа-

гностики, диагности-

ческие карты школь-

ных трудностей); 

Проектное Проектирование об-

разовательных марш-

рутов на основе дан-

ных диагностическо-

го исследования 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов сопро-

вождения и коррек-

ции 

Индивидуальные кар-

ты медико-психолого-

педагогического со-

провождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы; по-

строение прогнозов 

эффективности  про-

грамм коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический кон-

силиум 

План заседаний меди-

ко-психолого-

педагогического кон-

силиума школы 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-

гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процес-

са, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том чис-

ле цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы.  

А также освоение жизненно значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослы-

ми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребыва-

ния в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 • овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной органи-

зации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту си-

стемы ценностей и социальных ролей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный   план  начального  общего  образования МКОУ  Волоконовская СОШ                

Кантемировского муниципального района Воронежской области  

 

    Учебный план НОО МКОУ Волоконовской СОШ  разработан на основе: 
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- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от   06.10.2009 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, 

регистрационный № 15785) с изменениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015г., 11 декабря 2020 г.,; 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования" 

- Методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных учре-

ждений Воронежской области, реализующих основную образовательную программу начально-

го общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования  от 24.08.2012  № 01-03/06321. 

- письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 

80-11/3982 от 04.06.2014 «Об организации обучения» 

- Устава МКОУ Волоконовской СОШ 

 

Учебный план начального общего образования (далее учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В структуру данного учебного плана входят: обязательная часть, которая составляет 80%, а 

также часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы (п.19.3. ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

N 1576): 

русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на 

родном языке); 

иностранный язык (иностранный язык); 

математика и информатика (математика); 

обществознание и естествознание (окружающий мир); 

основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура (физическая культура). 

Режим работы - пятидневная   учебная неделя. Продолжительность учебного года в 2,3,4 

классах составляет 34 недели, в первом классе-33 недели Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый); - во 2, 3,4 классах не более 45 минут. 

Обучение ведётся по учебно – методическому комплекту «Школа России».  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о  формах,  
периодичности  и  порядке  проведения  промежуточной  аттестации   обучающихся  МКОУ 
Волоконовской СОШ.   
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Особенности учебного плана: 

Со 2 класса вводится для изучения иностранный язык (немецкий язык) с целью 
формирования дружелюбного отношения к толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором, 
формирования начальных навыков общения в устной и письменной форме, формирования 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой 
деятельности, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, исходя из 
возможностей образовательного учреждения. 

В 4 классе 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» с целью воспитания у обучающихся начальных классов способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирования 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России. Выбор модуля, изучаемого в рамках 
учебного предмета ОРКСЭ, отражается в протоколе родительского собрания и в письменных 
заявлениях родителей (законных представителей) обучающихся. В 2021-2022 учебном году 
родители выбрали модуль  «Основы православной культуры» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет время, отводимое на изучение содержания образования,  обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), по выбору ро-

дителей выбран учебный курс  «Подвижные игры» для увеличения двигательной активности 

детей, сохранения здоровья. 
 

 

Учебный план 

 начального общего образования 
МКОУ  Волоконовской  СОШ 

 (недельный) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

  

 

 

 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

 

 

Иностранный язык 

Обязательная часть  

1 

класс 

 

 

2 

класс 

 

 

3 

класс 

 

 

4 

класс 

1ч 2ч 3,4

ч 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 3 

Родной язык (русский)    0,25 0,25 0,25 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

   0,25 0,25 0,25 

 

Иностранный язык 

- - - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 

Окружающий мир 0 2 2 1,5 1,5 1,5 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 1 

 

Искусство 

Музыка 0,5 1 1 1 1 1 

Изобразительное искус-

ство 

0,5 1 1 1 1 1 
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Учебный план  начального общего образования 

МКОУ  Волоконовской  СОШ  (годовой) 

 

 

         Количество учебных занятий за 4 года обучения, согласно данного учебного плана со-

ставляет 2991. Количество часов, отводимых на обязательную часть составляют 2974. Часы 

формируемые участниками образовательных отношений составляют 2974:80x20=743,5. 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 2,75 2,75 

ИТОГО 15 20 20 22 22,75 22,75 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

      

Учебные курсы     0,25 0,25 

Подвижные игры     0,25 0,25 

Предельно допустимая аудиторная  учебная  нагрузка  15 21 21 23 23 23 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 124 136 136 102 498 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык (русский)  8,5 8,5 8,5 25,5 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
 8,5 8,5 8,5 25,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 50 51 51 51 203 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   34 34 

Искусство 

 

Музыка 
29 34 34 34 131 

Изобразительное искусство 29 34 34 34 131 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
83 102 93,5 93,5 372 

ИТОГО: 645 782 773,5 773,5 2974 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Учебные курсы 0 0 8,5 8,5 17 

Подвижные игры 0 0 8,5 8,5 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

  
645    782    782 782 2991 
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Таким образом на внеурочную деятельность отводится 743,5-17=727 за 4 года. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в само-

управлении и общественно полезной деятельности. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 
 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015, 11.12.2020); 

 СП 2.4.2.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

РФ  от 28.09.2020 года № 28); (зарегистрированы в Минюсте России от 18.12.2020 № 61573). 

 Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Основной образовательной программы НОО МКОУ Волоконовской СОШ; 

 Устава МКОУ Волоконовская СОШ. 

      План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов усвое-

ния обучающимися Основной образовательной программы начального общего образования и 

отражает запросы участников образовательного процесса. 

Цель организации внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного про-

странства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Учебный план внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как художественные, культурологические, конференции, олимпиады, экскур-

сии, соревнования, общественно – полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка: 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей; 
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-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется   в формах: 

• .Кружок «Ритмика» 

• Организация  экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внут-

ришкольных спортивных соревнований 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

• Проведение утренней зарядки. 

• Участие в  спортивных соревнованиях. 

Духовно - нравственное направление 

Целесообразность данного  направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в сов-

местной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов об-

щества,  развитию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, на основе материалов 

локальной истории, расширению кругозора и воспитанию познавательных и исследовательских  

интересов и способностей. 

Основные задачи: 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться 

с музейными ценностями; 

 формирование представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости 

и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

 овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, исследовательской 

деятельности. 

Данное направление представлено  в следующих формах: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

• Выставки рисунков. 

• Встречи с участниками «горячих точек». 

• Тематические классные часы. 

• Участие в Митинге памяти 9 мая. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликто-

логических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 воспитание у  школьников внимательного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Данное направление реализуется через формы: 

• Проведение субботников. 

            Разведение комнатных цветов. 

• Экологические десанты. 

• Тематические классные часы. 

Общеинтеллектуальное  направление 

Целесообразность  общеинтеллектуального направления заключается в расширении кругозора 

учащихся, развитии творческих способностей, стимулировании познавательной активности. 

Общеинтеллектуальное направление отвечает за повышение престижа интеллектуального труда 

и познания как способа отношения с окружающим миром. 
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Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Направление  реализуется  в формах: 

        Кружок «Юный программист» 

        Кружок «Радуга» 

• Предметные недели. 

• Библиотечные уроки. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Направление  реализуется  в формах: 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре пове-

дения и речи. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района. 

 Организация  внеурочной деятельности 
МКОУ Волоконовская СОШ использует оптимизационную модель внеурочной дея-

тельности, которая включает реализацию внеурочной деятельности по  всем вышеуказанным 

направлениям с участием педагогических работников, классных руководителей, библиотекаря. 

Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда  образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. В период  летних 

каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать  школьный детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко». 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает  и утверждает план внеуроч-

ной деятельности. Он определяет состав и структуру, направления, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом возможностей образовательной организа-

ции. 

При организации внеурочной деятельности  в образовательной организации формирова-

ние групп для занятий осуществляется, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, 

их потребностей и запросов родителей (законных представителей). Наполняемость групп осу-

ществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Расписание занятий  составляется администрацией МКОУ Волоконовская СОШ по 

представлению педагогических работников, в целях создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание составляется 

в начале учебного года. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности до 45 

минут. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их обучающимися фиксируется в 

отдельном журнале.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования и личных 

заявлений обучающихся или родителей (законных представителей). Списки обучающихся, по-

сещающих занятия внеурочной деятельности, утверждаются приказом   директора образова-

тельной организации. 
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются следующие 

условия: занятия в школе проводятся в  одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, кабинеты, мастерская технического труда, библиотека, компьютерный 

класс, спортивный зал, спортивная игровая площадка. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и прове-

дение различных видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техниче-

ским и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

по должности «педагог дополнительного образования» (приказ Минобрнауки России  и соци-

ального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н  (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования»). 

 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
     В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеуроч-

ной деятельности; 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни;  

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном про-

странстве; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное  духовно-нравственное  приобретение  ребёнка  благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Условия для самореализации обучающихся 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала и 

включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуаль-

ным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  
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3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 

5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 

10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, план  внеурочной деятельности МКОУ Волоконовская СОШ  реализует инди-

видуальный подход при организации данного вида образовательной  деятельности обучающих-

ся, позволяя  им раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Количество часов внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (1-4 

классы) 727 часов за 4 года. 

План внеурочной деятельности начального общего образования МКОУ Волоконовской 

СОШ  
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Форма/название Количество часов в год  Всего Приложения  

1 класс 

33 

учеб-

ные 

недели 

2  класс  

34 

учебные 

недели 

3 класс 

34 

учеб-

ные 

недели 

4 класс 

34 

учеб-

ные 

недели 

Кол-во часов в 

неделю (круж-

ки) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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о
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о
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и
-
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кружок «Ритмика» 135 135 1 

Классные часы (по плану клас-

сных руководителей) 

6 6 6 6 24  

№ 

п/п 
Виды деятельности Мероприятия 

1. 
Игровая 

 
КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и т.д. 

2. Художественное творчество 
Конкурсы, выставки. 

 

3. Спортивно-оздоровительная  

Подвижные игры, «Весёлые старты», 

Дни здоровья, Беседы и мероприятия о  здо-

ровом образе жизни. 

4. 
Досугово – развлекательная 

деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, фестива-

ли.  

5. Трудовая деятельность Трудовые десанты, акции. 

6 Познавательная деятельность Олимпиады, предметные недели.  

7. 
Туристско-краеведческая дея-

тельность 
Экскурсии. 
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Школьные мероприятия (по 

плану воспитательной работы 

школы) 

7 7 7 7 30  

Подготовка к школьным меро-

приятиям 

5 5 5 5 20  

Детский оздоровительный 

лагерь 

90 90  

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

 

кружок «Юный програм-

мист» 

135 135 1 

кружок «Радуга» 135 135 1 

Предметные олимпиады (по 

плану классных руководите-

лей) 

   4 4  

Классные часы (по плану 

классных руководителей) 

6 7 7 7 27  

Проектная деятельность (по 

РП учителей - предметников) 

1 1 1 1 4  

    

Д
у
х
о
в
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-

н
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а
в
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в
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н

о
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Классные часы (по плану 

классных руководителей) 

6 7 7 7 27  

Проектная деятельность (по 

РП учителей - предметников) 

1 1 1 1 4  

Школьные мероприятия (по 

плану воспитательной работы 

школы) 

3 4 4 4 15  

Подготовка к школьным меро-

приятиям 

4 4 4 3 15  

О
б
щ

ек
у
л

ь
-

т
у
р

н
о
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Классные часы (по плану 

классных руководителей) 

6 7 7 7 

 

27  

Проектная деятельность (по 

РП учителей - предметников) 

1 1 1 1 4  

Экскурсии (по плану класс-

ных руководителей) 

8 9 9 9 35  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Классные часы (по плану 

классных руководителей) 

7 7 7 7 28  

Школьные мероприятия (по 

плану воспитательной работы 

школы) 

6 7 7 7 27  

Подготовка к школьным меро-

приятиям 

4 4 4 4 16  

Проектная деятельность (по 

РП учителей - предметников) 

2 2 2 2 8  

 Работа волонтерских отрядов 5 6 6 6 23  

Итого:      833  

   

 

 

Объём внеурочной деятельности, предлагаемой основной 

образовательной программой начального общего образо-

833 
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вания МКОУ Волоконовской СОШ, составляет 

 

 

3.3 Календарный учебный график МКОУ Волоконовская СОШ  

Годовой календарный учебный график 

МКОУ Волоконовская средняя общеобразовательная школа  

Кантемировского муниципального района Воронежской области  

1. Дата начала учебного года: 01 сентября   

2. Дата окончания учебного года: 31 августа 

3. Продолжительность учебных четвертей:  

I четверть –    9 недель ; II четверть  – 7 недель ; 

III четверть  – 9 недель - для 1 класса,  

                       10 недель - для 2-11 классов;   

IV четверть - 8 недель - для 1-4, 9,11 классов ;  9 недель - для 5-8 ,10классов. 

4. Сроки и продолжительность каникул:  

- осенние каникулы –  7 дней;  

- зимние – 14 дней, дополнительные каникулы для 1 класса – 7 дней,  

- весенние – 9 дней,   

                    - летние –  14 недель для 1 – 4 классов;  для 5-8,10 классов - 13 недель; для 9,11 класса - 11 

недель 

            5. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

             Сроки проведения промежуточных аттестаций: за 20 рабочих дней до окончания 

учебного года. 

                Текущая аттестация - в соответствии с рабочей программой учителя. 

           6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. 

                Государственная итоговая аттестация в 9,11 классе проводится за рамками учебного 

года в мае-июне. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ УРОВНЯ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Классы Ответственный  

1 День знаний. Торжественная 

линейка  

Единый урок 

1 сентября 

 

 

1-4 

 

 

 

Зам.дир. по УВР Ов-

чаренко Т.В. 

Классные руководи-

тели 

2  Единый урок «Школа безопас-

ности» в рамках Дня граждан-

ской обороны 

День безопасности в сети Ин-

тернет: Всероссийский 

урок «Безопасность школьников 

в сети Интернет 

октябрь 1-4 

 

Зам.директора по 

воспитательной ра-

боте Овчаренко Т.В. 

Учитель информати-

ки 

3  Праздничный концерт    «С 

праздником, учителя!» 

2-4 октября 1-4 

 

Зам.дир. по УВР Ов-

чаренко Т.В. 

4 Праздничный концерт ко Дню 

Матери 

23-27 ноября 1-4 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели 



 

 

233 

5  Книжная выставка «Ради жиз-

ни», посвященная дню Неиз-

вестного Солдата 

3 декабря 

 

1-4 

 

 

 

Учитель истории, 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели 

6 Акция «Игрушка для ёлки» (Ма-

стерская Деда Мороза) 

В течение де-

кабря 

1-4 

 

Зам.директора по 

воспитательной ра-

боте 

7 Новогоднее праздничное пред-

ставление 

27 декабря 1-4 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели 

8 Митинг, посвященный Дню 

освобождения села от немецко-

фашистских захватчиков 

14 января 1-4 

 

 

 

Зам.дир. по УВР Ов-

чаренко Т.В. 

 

9 Конкурс рисунков «Нашей Ро-

дины солдаты», посвященный 

Дню  Защитника Отечества 

17-19 февраля 1-4 

 

 Учитель истории, 

Зам.дир. по УВР  

10 Конкурс поздравительных от-

крыток для мам и бабушек к 

Международному женскому 

дню 

1-9 марта 1-4 

 

Зам.дир. по УВР Ов-

чаренко Т.В. 

 

11 Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

8-9 мая 1-4 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели 

12 Праздничный митинг и концерт, 

посвященные Дню Победы 

«Ваш подвиг в наших сердцах» 

9 мая 1-4 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели 

13 Фотовыставка «Моя семья», по-

священная Международному 

Дню семьи 

14-15 мая 1-4 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели  

14 Линейка, посвященная праздни-

ку Последнего звонка 

25 мая 1-4 

 

Зам.дир. по УВР, 

классные руководи-

тели 

Модуль «Классное руководство» 

1 Классные  часы « Многовековая 

Россия!», посвященные Дню 

народного единства 

Ноябрь 

 

 

1-4 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

 

2 Проведение  пятиминуток на те-

му: «Права и обязанности уча-

щихся, закреплённые в Уставе 

школы»  

- Индивидуальные беседы с 

учащимися «Что значит быть 

законопослушным гражданином 

своей страны?» 

В течение но-

ября 

 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

3 Тематические классные часы ко 

Дню неизвестного солдата 
3 декабря 1-4 

 
Классные руководи-

тели 

4  Тематические классные часы , 

посвященные Дню вывода войск 

из Афганистана 

13 февраля 

 

 

1-4 

 
 Классные руководи-

тели 

3 Классные часы, посвященные 

Дню Защитника Отечества 
17-19 февраля  Классные руководи-
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«Нашей Родины солдаты»  тели 

 

4 Классные часы: «Свежий воздух 

для здоровья» 
 

март 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

5 Классные часы, книжная вы-

ставка: «Удивительный мир 

космоса» 

- выставка рисунков «Моя Все-

ленная» 

5-10 апреля 1-4 

 
Классные руководи-

тели 

 

6 Уроки мужества и классные ча-

сы с использованием материалов 

школьного музея, посвященные 

Дню Победы 

3-7 мая 1-4 

 
классные руководи-

тели 

 

7 Классные часы: «Инструктаж по 

ТБ», «Школа безопасности». 
в течение ме-

сяца 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

Учитель ОБЖ 

8 Классные часы по формирова-

нию здорового образа жизн 

День Здоровья 
- Выставка детского рисунка 

«Если хочешь быть здоров!»; 

«Моем руки чаще» 

 

в течение ме-

сяца 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Кружок «Ритмика» четверг 1-4 

 
Ходарева Ю.И. 

2 Кружок «Радуга» пятница 1-4 

 

Гребенникова Е.Н. 

3 Кружок «Юный программист» среда 1-4 

 

Коломицева В.Д. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

По плану учителей - предметников 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

1  Обновление классных уголков   

 Классные часы «Планирование 

работы класса на 2021 -22  уч. 

год» 

В течение ме-

сяца 

 

 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

Зам.директора по ВР 

2 Заседание  активов класса 

 

В течение ме-

сяца 

1-4 

 

 

 

Старшая вожатая 

Золотарева С.Н. 

Классные руководи-

тели 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы» 

1 Учебные походы По плану учи-

телей 

1-4 

 

Учителя - предмет-

ники 

2 День здоровья Сентябрь, май 1-4 

 

 

 

Учитель физкульту-

ры 

3 Экскурсии в природу По плану 

классных ру-

1-4 

 

Классные руководи-

тели 
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ководителей 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 
1 Участие в конкурсе видеороли-

ков «Золотая осень» 

октябрь 1-4 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Конкурс видеороликов «Здрав-

ствуй, зимушка-зима!» 

декабрь 1-4 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Конкурс рисунков и плакатов, 

презентаций, роликов, посвя-

щенный здоровому образу жиз-

ни 

«Живи и дай жить другим!» 

май 1-4 

 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Акция: «Украсим любимую 

школу» (озеленение классных 

комнат, коридоров школы) 

Фотоконкурс «Как я провёл ле-

то»» 

сентябрь 1-4 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

2 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энер-

госбережения   «Вместе Ярче» 

октябрь 1-4 

 
Учитель информати-

ки 

3  Конкурс «Кормушка для птиц» 

Фотоконкурс «Мир, в котором я 

живу». 

В течение ме-

сяца 

ноябрь 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

4 Акция «Поможем зимующим 

птицам» 

 

В течение ме-

сяца 

декабрь 

1-4 

 
Учитель биологии 

Классные руководи-

тели 

5 Школьный этап орнитологиче-

ской акции 

В течение ме-

сяца 

январь 

1-4 

 

 

 

Учитель биологии 

6  Акция «Покорми птиц зимой» 

 Конкурс рисунков «Мой край 

родной» 

В течение ме-

сяца 

февраль 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

7  Проект «Чистое село». 

Акция «Цветы для нашей  шко-

лы» 

В течение ме-

сяца 

февраль 

1-4 

 
Зам.директора по 

воспитательной ра-

боте  

8  Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

 Операция «Посади деревце» 

В течение ме-

сяца 

апрель 

1-4 

 
Классные руководи-

тели 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

1 Общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении»  

 

август Родители  

обучающихся 

1-4 

классов 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Общешкольное родительское 

собрание «Нравственные уроки 

моей семьи»  

декабрь Родители  

обучающихся 

1-4 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
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 классов 

3 Общешкольное родительское 

собрание «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса»  

 

март Родители  

обучающихся 

1-4 

классов 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

4 Общешкольное родительское 

собрание «По страницам 

ушедшего года» 

май Родители  

обучающихся 

1-4 

классов 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

5 Классные родительские собра-

ния 

По плану 

классных ру-

ководителей 

Родители  

обучающихся 

1-4 

классов 

Классные руководи-

тели 

6 Индивидуальные консультации с 

родителями  

В течение года 

(по планам 

классных ру-

ководителей 

Родители  

обучающихся 

1-4 

классов 

Классные руководи-

тели, социальный 

педагог 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы НОО является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового раз-

вития обучающихся. 

Созданные в МКОУ Волоконовская СОШ условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учре-

ждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В систему условий МКОУ Волоконовская СОШ входят: 

• кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, информа-

ционно-методические условия и ресурсы; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учё-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательный процесс в МКОУ Волоконовской СОШ  на ступени начального общего 

образования обеспечен кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательного учреждения, способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности. Работает стабильный коллектив учи-

телей, в котором большое внимание уделяется повышению уровня квалификации и педагогиче-

ского мастерства учителя 
№ 

п/

п 

Ф И О Год 

ро-

жде 

ния 

Педстаж Год 

прох. 

курс. 

Год 

ат-

тест. 

Квалифи-

кационная  

категория 

Какое учебное 

заведение 

окончил 

Долж-

ность 

Предмет 

Об-

щий 

В 

дан-

ной 

шко-

ле 

1 Гребенни-

кова Ека-

терина Ни-

колаевна 

1962 39 39 2019 2017 1КК БГПИ, 

начальные 

классы 

Учитель началь-

ные клас-

сы 

2 Ходарева 

Юлия 

Ивановна 

1988 6 6 2019 2019 1КК ВГПУ, физ-

мат 

Учитель началь-

ные клас-

сы 

3 Хоружая 

Людмила 

Никола-

евна 

1969 34 32 2020 2017 1КК ВГПИ, ЕГФ учитель немецкий 

язык 

4 Золотаре-

ва Свет-

лана Ни-

колаевна 

1970 29 29 2019 2020 ВКК ТГУ, при-

кладная ин-

форматика 

учитель ОРКСЭ 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечиваю-

щих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических  и ад-

министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; фор-

мирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализа-

ция обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддерж-

ка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование комму-

никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объеди-

нений, ученического самоуправления);  
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

   В образовательном пространстве  МКОУ Волоконовской СОШ созданы условия для воспита-

ния и обучения детей с 6,5 до 18 лет.  

Актуальными задачами школы являются: создание условий для формирования общей куль-

туры обучающихся, нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей, саморазви-

тие, самосовершенствование и самоопределение.    

Реализация всех образовательных программ требует использования инновационных техно-

логий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией продуктивного 

общения применяются технологии стимулирования деятельности учащихся (технологии педа-

гогического требования, создания ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уров-

невой дифференциации), используются интерактивные технологии на основе применения ком-

пьютерной техники. Направления работы по программам предусматривают мониторинг психо-

логического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения 

и повышения достижений учащихся в личностном развитии, а также определения индивиду-

альной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности.    

 Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным, 

коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты 

в профессиональной деятельности психолога, и прежде всего это профессиональная и личност-

ная психологическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование 

в соответствии с требованиями стандарта, развитие педагогической креативности. Учителя  

школы (95%) успешно используют в практике информационно-технические средства на уроках: 

мультимедийные комплексы (ММК) с мультимедийными программами, интерактивные устрой-

ства и доски.   Целенаправленно систематизируются, обновляются и пополняются информаци-

онные ресурсы образовательного процесса, расширяется использование мультимедийного со-

провождения.   

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования МКОУ Волоконовской СОШ опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования и осуществляется исходя из расходных обязательств на основа-

нии бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в МКОУ Волоконовская СОШ осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Воронежской 

области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начально-

го общего образования, включая: 

      расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

      расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

      прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Формирование фонда оплаты труда МКОУ Волоконовская СОШ осуществляется в пре-

делах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установлен-

ного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами госу-

дарственной власти Воронежской области, количеством обучающихся, соответствующими по-

правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МКОУ Воло-

коновская СОШ, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МКОУ Волоконовская СОШ состоит из базовой части и стимулиру-

ющей части. Образовательная организация определяет размер стимулирующей доли фонда 

оплаты труда самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителя, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс и младшего обслуживающего персонала МКОУ Волоконовская СОШ; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и стимулирующей части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обуча-

ющихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами МКОУ Волоконовская СОШ.  В локальных нормативных ак-

тах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результатив-

ности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле-

гиального органа управления образовательной организации – Управляющего Совета МКОУ 

Волоконовская СОШ, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образо-

вательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государ-

ственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным за-

коном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).  

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы образовательной организации, необ-

ходимого минимального  учебно-материального оснащения образовательного процесса и со-

зданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования ФГОС, Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ок-

тября 2013 №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том чис-

ле: 

Ссанитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 
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приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной про-

граммы в школе. 

В ОУ соблюдаются санитарно-эпидемиологических требования образовательной деятельности: 

требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, разме-

щению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обору-

дованию (подтверждается актами приемки школы на  учебный год). В МКОУ Волоконовская 

СОШ соблюдаются требования к санитарно-бытовым условиям: имеются санузлы, места лич-

ной гигиены, к социально-бытовым условиям: оборудование в учебных кабинетах и лаборато-

риях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительская с рабочей зоной и местами 

для отдыха, административные кабинеты; помещения для питания обучающихся. Образова-

тельное учреждение построено с соблюдением строительных норм и правил. Требования по-

жарной и электробезопасности соблюдаются, что подтверждается заключениями контролиру-

ющих органов. Созданы условия для выполнения требований охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. При-

легающая к школе территория не нарушает требований к организации безопасной эксплуатации 

улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения. Ежегодно 

проводится комиссионная проверка безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в школе, спортивное оборудование соответ-

ствует норме. В ОУ своевременно проводится  текущий ремонт. Архитектурная  доступность 

(возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность) не обеспечена. Создан паспорт доступной среды ОУ, при необходимо-

сти, будет обеспечение данного аспекта в бюджет школы. Здание школы, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры ра-

бочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений.(по итогам плановых и текущих проверок) 

В МКОУ Волоконовская СОШ имеются: (обобщенные данные см. в таблице далее) 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников, 

библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжно-

го фонда; 

зал для проведения массовых мероприятий (спортивный зал),спортивная площадка,  

столовая; 

административные, вспомогательные помещения, оснащенные необходимым оборудова-

нием; 

участок с игровой зоной, зоной для отдыха; 

комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и вне-

урочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реак-

тивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  
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Помещения медицинского назначения нет, медицинское обслуживание осуществляется на 

базе Волоконовского ФАПа, согласно договору. Срочная медицинская помощь оказывается 

службой скорой помощи Кантемировская ЦРБ. 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в уста-

новленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образова-

тельной деятельности при получении основного общего образования из статьи «Учебные рас-

ходы», в соответствии с планом закупок. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  обеспечивает воз-

можность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самосто-

ятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения 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; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и эколо-

гической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, уча-

стия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксиро-

вания её 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, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итого-

вых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 
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выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации ка-

чественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности  школа   обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарём. 

 

 

Компоненты  оснащения   Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 

учебного(предметного) каби-

нета основной школы 

Учебно-методические материалы, УМК 

по предметам, дидактические и разда-

точные материалы по предметам 

имеются по всем предме-

там 

Аудиозаписи, ТСО,  компьютерные, ин-

формационно-коммуникационные сред-

ства 

имеются 

 

Мебель    имеется 

Компоненты оснащения  

методического кабинета 

Нормативные документы федерального, 

регионального и  

муниципального уровней, сборник ло-

кальных актов школы 

имеется 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеются 

Методическая литература для педагогов, 

подписная методическая продукция 

имеется 

Комплекты диагностических материалов  

 

имеются по всем предме-

там.  

Компоненты оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Компоненты оснащения  

спортивного зала 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, ка-

нат, брусья, козел 

Столы для настольного тенниса 1 

Оборудование для занятий спортивными 

играми 

Имеется (футбол, баскет-

бол, волейбол) 

Компоненты оснащения  

спортивной площадки 

Беговая дорожка 100 м + 

Волейбольная площадка + 

Футбольная площадка + 

Сектор для метания мяча + 

Яма для прыжков в длину + 

Компоненты оснащения зала 

для проведения массовых ме-

роприятий 

Ноутбук + 

Проектор + 

Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Музыкальный центр + 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденная зона 5 столов 

Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  

медицинского кабинета 

Медицинское обслуживание на ФАПе - 
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Организация питания, медицинского обслуживания.  

Учащиеся школы обеспечены 2 разовым горячим питанием. 

За счет средств муниципального  бюджета школа обеспечивает льготное питание обучающихся 

из многодетных малообеспеченных семей,  детей инвалидов. Обучающиеся 1-4 классов обеспе-

чены бесплатными обедами. 

Для проведения медицинского обслуживания детей заключен договор с БУЗ Кантеми-

ровская ЦРБ, в соответствии с которым в школе проводятся регулярные медицинские осмотры, 

как учащихся, так и работников. 

 

Обеспечение безопасности 
           Школа – безопасная среда развития ребенка на всем периоде обучения.  

Безопасная среда развития ребенка характеризуется не только тем, что является безопасной для 

пребывания, но и как здоровьесберегающая и формирующая потребность ученика в здоровом 

образе жизни.  

           В связи с этим:  

           - для выполнения требований антитеррористической защищенности школы, организован 

и соблюдается пропускной режим, установлена система видеонаблюдения;  

           - для выполнения требований противопожарной безопасности, установлена пожарно-

охранная сигнализация в здании школы, проведена огнезащитная обработка деревянных кон-

струкций чердачного помещения школы, произведен замер сопротивления изоляции;  

              В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специ-

альным программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом «Окружающий 

мир». В учебный план основной ступени обучения включен курс ОБЖ отдельным предметом.  

            Систематически проводятся объектовые тренировки с обучающимися и работниками 

школы по действиям при получении сигнала тревоги, в случае возникновения пожара. Также 

большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной деятельно-

сти и работы с родителями. Школа принимает  активное участие в районном месячнике пожар-

ной безопасности: проводятся общешкольные уроки безопасности «Действия обучающихся в 

чрезвычайной ситуации», организуются просмотры учебных фильмов по пожарной безопасно-

сти и поведению на воде, проводятся конкурсы рисунков и поделок по противопожарной тема-

тике, различные внеклассные мероприятия с работниками Госпожнадзора, пожарной части, 

экскурсии в пожарную часть.  

            Органами внутренних дел проводятся проверки по антитеррористической защищенно-

сти, представители ОВД присутствуют на всех значимых школьных мероприятиях.  

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

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 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; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий (мероприятия) 

1 Наличие локальных норма-

тивных правовых актов и их 

использование всеми субъек-

тами образовательного про-

цесса 

-       разработка и утверждение локальных нормативных право-

вых актов в соответствии с Уставом школы; 

-       внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего законода-

тельства; 

-       качественное правовое обеспечение всех направлений дея-

тельности начальной школы в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, учи-

тывающего разные формы 

учебной деятельности, дина-

мического расписания учеб-

ных занятий 

-       реализация планов работы методического совета, службы 

сопровождения  школы; 

-       реализация плана внутришкольного контроля. 

3 Наличие педагогов, способ-

ных реализовать ООП в соот-

ветствии с ФГОС НОО (по 

квалификации, по опыту, 

наличию званий) 

-       повышение квалификации педагогических работников; 

-       аттестация педагогических работников; 

-       мониторинг инновационной готовности и профессиональ-

ной компетентности педагогических работников; 

-       эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информацион-

ной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями педагога-

ми) в образовательном про-

цессе 

-       приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

-       повышение профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников по программам информатизации образова-

тельного пространства; 

-       качественная организация работы официального сайта 

школы. 

5 Обоснование использования 

списка учебников для реали-

зации задач ООП начальной 

школы; наличие и оптималь-

ность других учебных и ди-

дактических материалов, 

включая цифровые образова-

тельные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

-       приобретение учебников, учебных пособий, цифровых об-

разовательных ресурсов для начальной школы; 

-       аттестация учебных кабинетов через проведение смотра 

учебных кабинетов школы; 

-       эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников начальной  школы; 
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Учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы. 

индивидуальном уровне 

6 Соответствие условий физи-

ческого воспитания гигиени-

ческим требованиям; обеспе-

ченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, со-

стояние здоровья учащихся 

-       эффективная работа спортивного зала; 

-       эффективная работа спортивной            площадки,  

-       эффективная работа столовой школы; 

-       эффективная работа  летнего оздоровительного лагеря 

школы. 

№  

п\п 

Автор/авторский коллектив Наименование учеб-

ника 

Класс Наименование 

издателя учеб-

ника 

 Начальная школа 

 Русский язык 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

2  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

Русский язык 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х 

частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 

6 Александрова О.М.,  Вербиц-

кая Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык 
2, 3,4 

Издательство 

"Просвещение" 

 Литературное чтение 

7 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
1 

Издательство 

«Просвещение» 

8 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
2 

Издательство 

«Просвещение» 

9 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
3 

Издательство 

«Просвещение» 

10 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

В 2-х частях 
4 

Издательство 

«Просвещение» 

11 Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Дудова Л.В. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

2,3,4 
Издательство 

«Просвещение» 

 Немецкий язык  
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12  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык в 2–х 

частях    
2 

Издательство 

«Просвещение» 

13   Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык в 2–х 

частях    
3 

Издательство 

«Просвещение» 

14   Бим И.Л., РыжоваЛ.И. 

 

Немецкий язык в 2–х 

частях    
4 

Издательство 

«Просвещение» 

 Математика 

15 Моро М.И., Волкова С И., Сте-

панова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

16 Моро М.И., Волкова С И., Сте-

панова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

17 Моро М.И., Волкова С И., Сте-

панова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 

18 Моро М.И., Волкова С И., Сте-

панова С.В. 

Математика. В 2-х 

частях 4 
Издательство 

"Просвещение" 

 Окружающий мир 

19 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

20 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

21 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
3 

Издательство 

"Просвещение" 

22 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 

2-х частях 
4 

Издательство 

"Просвещение" 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

23 Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы право-

славной культуры 

4 
Издательство 

"Просвещение" 

 Изобразительное искусство 

24 Неменская Л.А. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

25 Коротеева Е.И. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

26 Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 3 
Издательство 

"Просвещение" 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий для реализации образова-

тельной программы начального общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реали-

зации 

Ответственный 

Нормативное 

обеспечение  

Разработка ООП НОО 

Утверждение образовательной про-

граммы ОУ 

Обеспечение соответствия норматив-

ной базы ОУ требованиям ФГОС 

Приведение должностных инструкций 

Август 

Август 

 

Август  

 

Август 

Директор, чле-

ны методиче-

ского совета 

школы 

Директор шко-

лы 

27 Неменская Л.А. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное ис-

кусство 
4 

Издательство 

"Просвещение" 

 Музыка 

    

28 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

29 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

30 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
3 

Издательство 

"Просвещение" 

31 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

Издательство 

"Просвещение" 

 Технология 

32 Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 
1 

Издательство 

"Просвещение" 

33 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 
2 

Издательство 

"Просвещение" 

34 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 
3 

Издательство 

"Просвещение" 

35 Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 
4 

Издательство 

"Просвещение" 

 Физическая культура 

36 Лях В.И. Физическая культура 
1 - 4 

Издательство 

"Просвещение" 

 Подвижные игры 

37 Федорова Н.А. Подвижные игры 

 

Издательство 

"Просвещение", 

2016 
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работников ОУ в соответствие   с тре-

бованиями ФГОС НОО тарифно-

квалификационными характеристиками 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в уч. 

процессе 

Разработка: 

Учебного плана; 

•Рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

•Годового календарного учебного 

графика  

Март, апрель 

 

Август 

 

 

 

Директор шко-

лы 

Директор шко-

лы 

Библиотекарь 

Директор шко-

лы,  

Финансовое 

обеспечение   

Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов, а так-

же механизма их формирования. 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих уста-

новление заработной платы работников 

ОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка   и размеров 

премирования 

Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

Август 

 

Август 

 

 

 

Август 

Директор шко-

лы 

 

Директор шко-

лы 

 

 

Директор шко-

лы 

 

Организацион-

ное обеспече-

ние  

Разработка модели организации обра-

зовательного процесса. 

Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стей обучающихся и родителей по вне-

урочной деятельности 

Привлечение государственно-

общественного управления ОУ к проек-

тированию ООП НОО 

Август 

 

Апрель, май 

 

Август 

 

Директор шко-

лы 

Кадровое 

обеспечение  

Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО. 

Корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических   и 

руководящих работников ОУ  

Корректировка плана методической 

работы  

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Август 

Директор шко-

лы 

 

Информацион-

ное обеспече-

ние  

Размещение на сайте ОУ информаци-

онных материалов  

Информирование родительской обще-

ственности  

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

и внесения дополнений в содержание 

ООП НОО 

Обеспечение публичной отчетности 

ОУ о ходе и результатах  реализации 

ФГОС 

В течение го-

да 

Май, сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Июнь 

 

Директор шко-

лы 

Материально- Анализ материально-технического Апрель, май Директор шко-
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техническое 

обеспечение  

обеспечения  

Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда  

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенных в федеральных и региональ-

ных базах данных 

Обеспечение контролируемого досту-

па участников образовательного про-

цесса к информационным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение го-

да 

 

В течение го-

да 

В течение го-

да 

 

Март, апрель 

 

В течение го-

да 

В течение го-

да 

лы 

Директор шко-

лы 

 

Директор шко-

лы 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

3.5.7.  Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в МКОУ Волоко-

новская СОШ 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В содержатель-

ном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; учебно-

воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, 

научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение 

функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского со-

става, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направле-

ния: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; монито-

ринг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоро-

вья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг изменений в об-

разовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной атте-

стации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельно-

сти школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования 

на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного 

процесса в школе; занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организа-

ция внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся 

по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспекти-

рование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттеста-

ции (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по предметам (по четвертям, по по-

лугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-
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психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятель-

ности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: рас-

пределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; заня-

тость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучаю-

щихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе до-

полнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и участие 

в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на 

уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уро-

вень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагоги-

ческих кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития шко-

лы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы 

(тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация обра-

зовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения отдельных предметов, 

программ профильного обучения); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое 

обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки 

школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение де-

монстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 

пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование биб-

лиотечного фонда. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


