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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Светлозерская 

средняя школа» (ОУ) расположена на территории МО «Светлозерское» Холмогорского 

района Архангельской области. Поселок Светлый расположен в 145 км от областного 

центра (г. Архангельск) и в 80 км от районного центра (с. Холмогоры). До 

железнодорожной ст. Глубокое-Новое – 2 км. Железнодорожное сообщение с областным 

центром осуществляется регулярно, с районным центром не регулярное автомобильное 

сообщение. Сложности возникаю в период распуты. МБОУ «Светлозерская СШ» открыта 

в 1982 году, рассчитана на 340 учащихся, примерное количество обучающихся в школе – 

100, из них в начальной школе – 40. Численность детей, обучающихся в школе, остается 

стабильной. Перевод учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, 

с переездом на новое место жительства. 

В ОУ имеются условия для самореализации обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается результатами олимпиад и конкурсов различной 

направленности. Уровень профессионального педагогического коллектива повышается 

через курсы и семинары, вебинары, районные методические объединения, педагогические 

советы, конкурсы и т.д. Посредством школьного сайта освещается жизнь школы в течение 

учебного года. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Светлозерская СШ» (ОУ) разработана в соответствии нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования; 

- Приказы Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 

507, от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (29 июня 2011 г. № 85, 25 декабря 2013 г. № 72, 24 ноября 2015 г. № 81, 

22 мая 2019 г. № 8); 

- Концепция Образовательной системы «Школа России»;  

- Устав МБОУ «Светлозерская СШ»; 

- Локальные акты ОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования.  

 

Целью реализации программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи реализации программы:   

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с  педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 Начальное общее образование для обучающихся 6,5-11 лет реализуется по модели 

4-летней школы по УМК «Школа России» (под рук. Плешакова А.А.). Образовательная 

система «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы. В систему учебников «Школа России» 

входят завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам 

начального общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
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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; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста:  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

 

             Участниками образовательного процесса являются:  

Обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста, не младше 6,5 лет  

Педагогические работники общеобразовательного учреждения, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование.  

Родители (законные представители) обучающихся, знающие особенности ООП, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

 

Образовательная программа содержит три раздела:  

o целевой, 

o содержательный, 

o организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а так же способы 

определения достижения этих целей и результатов. Включает в себя: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

  

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО и системой оценок при промежуточной 

аттестации; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, а так же для системы оценки качества освоения обучающимися ОП 

НОО. 

      В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

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

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

других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО определены с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках по каждому 

учебному предмету. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфолио), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся                                        

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

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
Планируемые результаты, описываемые в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться», выделяются курсивом, расширяют и углубляют опорную 

систему знаний или выступают как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 
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помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы,                

не является препятствием для перехода на следующий уровень образования. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

Сфера учебных 

действий 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Способы достижения 

результатов 

Способы 

оценивания 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

- внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  

учебной деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

Применение 

соответствующих 

программ и 

технологий: 

- учебные программы  

к УМК «Школа 

России»; 

- технология 

развивающих игр, 

валеологического 

воспитания, 

эффективного 

обучения посредством 

ролевой игры, 

игротренинга 

портфолио, 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся, 

мониторинг уровня 

сформированности 

УУД (типовые 

задачи 

формирования 

УУД) 
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деятельности; 

- основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного 

от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

- эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

- учебные программы  

к УМК «Школа 

России»; 

- технологии: 

моделирования, 

коллективного 

способа обучения 

(КСО), развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, развития 

творческого 

воображения и 

связанной речи 

  

 

наблюдение, 

тестирование; 

мониторинг уровня 

сформированности 

УУД (типовые 

задачи 

формирования 

УУД) 
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действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для 

решения задач; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

- учебные программы  

к УМК «Школа 

России»; 

- технологии: 

развитие 

познавательных 

способностей на 

основе интеграции 

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

коммуникационной 

компетентности, 

развивающего 

обучения,  

коллективного 

способа обучения 

(КСО) 

  

 

наблюдение, 

портфолио, 

мониторинг уровня 

сформированности 

УУД (типовые 

задачи 

формирования 

УУД) 
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способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные Выпускник научится: Выпускник получит возможность - учебные программы  наблюдение, 
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универсальные 

учебные действия 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- адекватно использовать речевые 

научиться: 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

к УМК «Школа 

России»; 

- технологии: 

предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, 

развития воображения 

и связной речи, 

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникационной 

технологии 

  

портфолио, 

мониторинг уровня 

сформированности 

УУД (типовые 

задачи 

формирования 

УУД) 
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средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Чтение, работа с текстом (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

1. Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 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 таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с  несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 
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- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

3. Оценка информации 

Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

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

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
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Наименование 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере 

 

 

 

Технология 

ввода 

информации   в 

компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

цифровых 

данных 

- 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 

- использовать 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на 

русском языке 

 

 

Обработка и 

поиск 

информации 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, 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 список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

- грамотно 

формулировать 

запросы при 

поиске в 

Интернете и 

базах данных, 

оценивать, 

интерпретирова

ть и сохранять 

найденную 

информацию; 

- критически 

относиться к 

информации и к 

выбору источника 

информации 
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Создание, 

представление 

и передача 

сообщений 

- создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять 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 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

- 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 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

- проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы 

реального мира, 

своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

- моделировать 

объекты и 

процессы 

реального мира. 

 

 

 

 

Формирование ИКТ – компетентности у обучающихся в процессе освоения 

программ учебных предметов 

Русский язык 
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой 

компетентности с помощью дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с 

основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами 
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создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля.  

Литературное чтение 
Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого 

этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете.  

Иностранный язык  
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); выступление с 

сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение 

цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Окружающий мир 

Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды информации) о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, 

микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 Основы религиозных культур и светской этики 
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 Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видео- фрагменты, ссылки). 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том 

числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 

сообщений с точки зрения использованной информации. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий (включая компьютерные способы 

коммуникации). 

Технология 

Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с 

компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видео-фрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 

решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их 

использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство 
Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление 

фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видео- сюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и 

фото- камеры. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1.2.2.1. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
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(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Наименование 

учебного 

предмета и 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Фонетика и 

графика 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 

-пользоваться русским 

алфавитом на основе 

знания 

последовательности букв 

в нем для упорядочивания 

слов и поиска 

необходимой информации 

в различных словарях и 

справочниках. 
 

Орфоэпия  -соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала); 

-находить при сомнении в 

правильности 

постановки ударения или 

произношения слова 

ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) 

либо обращаться за 

помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Состав слова 

(морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

- находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

-выполнять морфемный 

анализ слова в 

соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его 

выполнения; 

-использовать 

результаты 

выполненного 

морфемного анализа для 
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решения 

орфографических и/или 

речевых задач. 

Лексика -выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

-определять значение слова по тексту или 

уточнять                           с помощью толкового 

словаря 

-подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

 

-подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление 

в тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

-оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

-выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология -распознавать грамматические признаки слов; 

-с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

 

-проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

-находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе 

с существительными и 

личными местоимениями, 

к которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах. 

Синтаксис -различать предложение, словосочетание, 

слово; 

-устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросите

льные предложения; 

-определять 

восклицательную/невосклицательную 

-различать 

второстепенные члены 

предложения —

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 

простого предложения 

(по членам предложения, 
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интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными 

членами. 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и 

сложные предложения. 

 

Орфография и 

пунктуация 

-применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—

90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—

80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

-осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с 

определенной 

орфограммой; 

-при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

-при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, 

помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах. 

Развитие речи -оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых  

и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

-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; 

-анализировать и 

корректировать тексты 

с нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

-корректировать 

тексты, в которых 
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допущены нарушения 

культуры речи; 

-анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении (smsсообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

1.2.2.2. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, -осмысливать эстетические и 
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саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его 

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

-для художественных текстов: определять главную мысль 

и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

-высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
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между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

-использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения                            (для всех видов текстов) 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

-работать с тематическим 

каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями; 

-вести рассказ (или 

повествование) на основе 

сюжета известного 

литературного произведения, 
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-составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

-писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде 

читательских аннотации или 

отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде 

книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в 

том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

-распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет). 

-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

 

 

1.2.2.3. Родной язык (русский) 
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1) углубление и расширение знаний о национальной  специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной  

и региональной семантикой; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) ознакомление с новыми значениями слов краеведческой тематики; 

4) ознакомление с фразеологизмами Архангельской области; 

5) обучение употреблению новых слов краеведческой тематики и фразеологизмов; 

6) обогащение грамматического строя речи; 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Лексика (Лексическое значение слова) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- выявлять слова краеведческой тематики, значение 

которых требует уточнения; 

- определять значение слова краеведческой 

тематики по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, словаря-справочника; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте. 

 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте 

многозначных  слов, а также слов  в 

прямом и  

 переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи 

Состав слова (Морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу, корень, приставку, 

суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, 

выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами 

и приставками (простые случаи), образовывать 

слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки 

или суффикса или с помощью приставки и 

суффикса. 

- выполнять самостоятельно 

морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

- понимать роль каждой из частей 

слова в передаче лексического 

значения слова; 

- понимать смысловые, 

эмоциональные, изобразительные 

возможности приставок и 

суффиксов; 

- использовать знание графического 

образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с 

этими приставками и суффиксами 

при изучении частей речи 

 

Орфография 

- применять правила правописания (в объеме 

содержания курса «Русский язык») для новых слов 

краеведческой тематики; 

- подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

- при составлении собственных 
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- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

-  определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю, словарю-справочнику  

как средствам самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—

90 слов, в котором встречаются новые слова 

краеведческой тематики; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания, в том числе слов краеведческой 

тематики; 

- проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

- при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки, в том числе в словах 

краеведческой тематики,  и 

определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

 

Морфология (Части речи) 

- распознавать части речи на основе усвоенных 

признаков (в объеме усвоенной программы); 

- распознавать грамматические признаки слов 

краеведческой тематики; 

- 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 глагола – 

время, число, род ( в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо ( в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; распознавать 

неопределенную форму глагола; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- распознавать наречия как части речи; понимать их 

роль и значение в речи. 

- определять принадлежность слова краеведческой 

тематики  к определенной части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по 

частям речи; 

 - с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова  краеведческой 

тематики к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы,  наречия). 

- проводить морфологический 

разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора. 

 

Синтаксис (Предложение) 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

- различать второстепенные члены 

предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 
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предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

- распознавать  предложения с однородными 

членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонация при перечислении 

однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные 

предложения. 

 

Развитие речи 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать 

его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять небольшие тексты на определенную  

тему по заданным условиям. 

- создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого 

лица; 

-анализировать последовательность 

собственных действий при работе 

над сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с назначением, 

задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов). 

 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
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про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Выпускник научится: 

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

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

т.д.; 

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

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении;  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста                  с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера                                к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный 

взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного 

пересказа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения  в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста. 

 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны   изучаемого языка не только заложит 

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 
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в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

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

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

– ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

– употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.6. Математика и информатика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

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

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Наименование 

учебного 

предмета и 

содержательно

й линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Числа и 

величины 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа                       от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

-выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифметическ

ие действия 

-выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000)                      с 

использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий                                (в том числе деления 

с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

-выполнять действия 

с величинами; 

-использовать 

свойства 

арифметических 

действий для 

удобства вычислений; 

-проводить проверку 

правильности 

вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 
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-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения 

(содержащего                  2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

действия и др.). 

 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

-устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—

2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

-решать задачи в 3—

4 действия; 

-находить разные 

способы решения 

задачи. 

 

Пространстве

нные 

отношения. 

Геометрическ

ие 

фигуры 

-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. 

- распознавать, 

различать и называть 

геометрические  

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрическ

ие величины 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближенно (на глаз). 

- вычислять периметр 

и площадь 

нестандартной 

прямоугольной 

фигуры. 

Работа с 

информацией 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

-читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы; 

-достраивать 

несложную готовую 

столбчатую 

диаграмму; 

-сравнивать и 

обобщать 

информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 
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несложных таблиц и 

диаграмм; 

-понимать 

простейшие 

выражения, 

содержащие 

логические связки и 

слова («…и…», 

«если… то…», 

«верно/неверно, 

что…», «каждый», 

«все», «некоторые», 

«не»); 

-составлять, 

записывать и 

выполнять 

инструкцию 

(простой алгоритм), 

план поиска 

информации; 

-распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в 

разной форме 

(таблицы и 

диаграммы); 

-планировать 

несложные 

исследования, 

собирать и 

представлять 

полученную 

информацию с 

помощью таблиц и 

диаграмм; 

-интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.2.7. Окружающий мир 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
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истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Наименование 

учебного 

предмета и 

содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Человек и 

природа 

-узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

-и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

-использовать 

при проведении 

практических 

работ 

инструменты 

ИКТ (фото- и 

видеокамеру, 

микрофон и др.) 

для записи и 

обработки 

информации, 

готовить 

небольшие 

презентации по 

результатам 

наблюдений и 

опытов; 

-моделировать 

объекты и 

отдельные 

процессы 

реального мира с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

собранных из 

конструктора; 

-осознавать 

ценность 

природы и 

необходимость 

нести 

ответственност

ь за ее 

сохранение, 
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безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

соблюдать 

правила 

экологичного 

поведения в 

школе и в быту 

(раздельный сбор 

мусора, экономия 

воды и 

электроэнергии) 

и природной 

среде; 

-пользоваться 

простыми 

навыками 

самоконтроля 

самочувствия 

для сохранения 

здоровья; 

осознанно 

соблюдать 

режим дня, 

правила 

рационального 

питания и 

личной гигиены; 

-выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

доме, на улице, 

природной 

среде, 

оказывать 

первую помощь 

при несложных 

несчастных 

случаях; 

-планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

процессе 

познания 

окружающего 

мира в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 
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Человек и 

общество 

-узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

-использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

-осознавать 

свою 

неразрывную 

связь с 

разнообразными 

окружающими 

социальными 

группами; 

-

ориентироватьс

я в важнейших 

для страны и 

личности 

событиях и 

фактах 

прошлого и 

настоящего; 

оценивать их 

возможное 

влияние на 

будущее, 

приобретая тем 

самым чувство 

исторической 

перспективы; 

-наблюдать и 

описывать 

проявления 

богатства 

внутреннего 

мира человека в 

его 

созидательной 

деятельности 

на благо семьи, 

в интересах  

образовательно

й организации, 

социума, 

этноса, 

страны; 

-проявлять 

уважение и 

готовность 

выполнять 

совместно 

установленные 

договоренности 

и правила, в том 

числе правила 

общения со 
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взрослыми и 

сверстниками в 

официальной 

обстановке; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативно

й деятельности 

в 

информационно

й 

образовательно

й среде; 

-определять 

общую цель в 

совместной 

деятельности и 

пути ее 

достижения; 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
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– 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 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести.  

Основы православной культуры: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

–ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

и общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

1.2.2.9. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
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художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

-различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-эмоциональноценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно 

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного 

языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

-  видеть проявления художественной 

культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в театре; 

- высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

- создавать простые композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для 

- пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные 

темы; 

- моделировать новые формы, различные 
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передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной 

нормы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных 

художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий 

ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

 

Значимые темы искусства.  

О чем говорит искусство? 

-осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

-видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

-изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

1.2.2.10. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Слушание музыки 

 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального 

произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о 

различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах 

симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных 

певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров 

(детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях 

и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных 

произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

-реализовывать творческий 

потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

-организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации 

и проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий; представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и 

др.);  

-собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
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Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с 

сопровождением и без сопровождения в соответствии                        

с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного 

музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. 

Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также 

произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы                        

в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – 

дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет 

основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов                   

в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

  

Основы музыкальной грамоты 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. 

Начальное представление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен.  

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и 
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аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 

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

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6.Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное 

и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 

жанры: балет, опера, мюзикл. 

8.Музыкальные формы. Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

1.2.2.11. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Наименование 

учебного предмета 

и содержательной 

линии 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

-иметь представление о 

наиболее распространенных в 

своем регионе традиционных 

народных промыслах и 

ремеслах, современных 

профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности; 

-понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

-уважительно относиться к 

труду людей; 

-понимать 

культурноисторическую 

ценность традиций, 

отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и 

уважать их; 

-понимать особенности 
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соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

-планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с 

опорой на инструкционную 

карту; при необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

-выполнять доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды домашнего 

труда. 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

-на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, 

практическом применении в 

жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке 

материалы для изделий по 

декоративнохудожественным 

и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

-отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

-применять приемы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

-выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

-отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 

-прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративнохудожественной 

задачей. 
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технической документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать 

плоскостные и объемные 

изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование 

и моделирование 

-анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

-изготавливать несложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным 

условиям. 

-соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной 

конструкторской задачи или 

передачи определенной 

художественноэстетической 

информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы 

на компьютере 

-выполнять на основе 

знакомства с персональным 

компьютером как техническим 

средством, его основными 

устройствами и их 

назначением базовые действия 

с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов 

зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного 

аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

-пользоваться компьютером 

для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

-пользоваться компьютером 

для решения доступных 

учебных задач с простыми 

информационными объектами 

(текстом, рисунками, 

доступными электронными 

ресурсами). 

- пользоваться доступными 

приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами ее получения, 

хранения, переработки. 
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1.2.2.12. Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости),                      в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знания о физической культуре 

-ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на 

уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

здоровья,  физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток 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 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 
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взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и 

массу тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и 

приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

-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; 

-плавать, в том числе спортивными 

способами; 

-выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Основные функции системы оценки: 

1) ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО;  

2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью внутри школы, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы (как образовательной организации) и 

педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. При оценке результатов деятельности образовательной 

организации и педагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Решение 

учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, 

но на простом уровне, за которым следует более высокий уровень, к которому ученик 

может стремиться. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными 

уровнями успешности: 

1) Базовый уровень – освоение учебных действий с опорной системой знаний и 

правильное выполнение учебных действий в рамках круга задач, построенных на 

опорном учебном материале (осознанное восприятие и запоминание, применение 

знаний в сходной ситуации). 

2) Повышенный уровень  – усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (действие в новой непривычной 

ситуации; использование новых знаний, в том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний; продуктивная деятельность на основе преобразования усвоенных 

ранее знаний в уже известные способы действий).   

Система оценки предусматривает использование системы отметок по 4-балльной 

шкале. При этом достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные работы, проекты, 

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

1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка  личностных  результатов 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

самоопределение  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей. 

смыслоообразование сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей. 

нравственно-

этическая 

ориентация 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта НЕ подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

школы, семьи, общества.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности школы осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы развития школы. 

Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что 

предметом оценки становится эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы.  В ходе текущей оценки применяется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  характеристику достижений и 
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положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена 

оценка индивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по 

запросу родителей/законных представителей или педагогов, администрации школы при 

согласии родителей/законных представителей и проводится педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом в процессе систематического наблюдения за 

ходом развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития. 

Механизм оценки формирования и  достижения личностных результатов 

обучающихся 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов 

1 Мониторинг  

эффективности 

воспитательной 

деятельности (опросы, 

анкеты, тестирование, 

наблюдение, проективные 

методики) 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

Рабочий дневник 

классного руководителя/ 

Портфель достижений. 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

2 Мониторинг активности 

участия в мероприятиях и 

акциях 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

3 Анализ содержания 

Портфеля достижений 

Классный 

руководитель 

Май  Рабочий дневник 

классного руководителя 

 

Оценка  метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия», «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению,  

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 

Инструментарий Организатор Сроки  Класс Фиксация 

результатов 

1 Педагогическая 

диагностика  

Компетентностные 

задания-задачи, 

требующие от 

ученика 

познавательных и 

регулятивных 

действий.  

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова, Е.Э. 

Кочурова. 

Педагогическая 

диагностика. М.: 

Вентана-Граф.  

Учитель  3 раза в 

год: 

сентябрь,  

декабрь, 

май 

1 - 4 Портфель 

достижений. 

Аналитическ

ая справка. 

2 Тестовая 

работа 

«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова. 

Тесты. М.: 

Вентана-Граф 

Учитель, 

руководитель 

ШМО 

май  2 - 4 Портфель 

достижений. 

Аналитическ

ая справка. 

3 Административ

ный контроль 

по предметам 

КИМы Учитель, 

администраци

я 

По графику 1 - 4 Аналитическ

ая справка. 

Портфель 

достижений 

4 Решение 

проектной 

задачи 

Предметные и 

межпредметные 

проектные задачи 

Учитель  По плану 

(2-3 раза в 

год) 

1-4 Аналитическ

ая справка. 

Портфель 

достижений 

5 Комплексная 

метапредметна

я работа 

О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева. Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. М.: 

Просвещение 

Учитель, 

администраци

я  

май 1 - 4 Аналитическ

ая справка. 

Портфель 

достижений 

6 Анализ 

содержания  

Портфеля 

достижений 

Критерии оценки 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

май 1 - 4 Аналитическ

ая справка 
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7 Внешние 

мониторинговы

е процедуры  

(РСОКО и др.) 

КИМы, 

разработанные на 

региональном, 

федеральном 

уровнях 

Администраци

я, учитель 

По графику 4 Аналитическ

ая справка 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. В итоговые проверочные работы по предметам и в комплексные работы на 

межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта готовность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Система оценки  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает:  

 стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 

классах с целью определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по 

результатам повторения); 

 текущий (тематический) контроль –  осуществляется в течение всего учебного 

года; 

 промежуточная аттестация – позволяет сделать выводы об уровне учебных 

достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации 

принимается решение о переводе обучающегося в следующий класс; 

 итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний 

и предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

Промежуточная аттестация 

Представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне начального 

общего образования и проводится в конце учебного года в 1 - 4 классах, по каждому 

изучаемому предмету  (кроме ОРКСЭ). Годовая промежуточная аттестация по русскому 

языку, математике и литературному чтению проводится на основе результатов четвертных 

аттестаций и результатов выполнения административных годовых письменных работ  и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций и 

результатов административных годовых письменных работ. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. По остальным учебным предметам 

во 2 – 4 классах выставляется отметка за год, являющаяся средним арифметическим 

четвертных отметок. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
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планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс.  

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивани

я 

Формы Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовый 

(входной) 

контроль 

входная контрольная работа, 

диктант, тест 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал/ 

электронный 

журнал. 

Портфель 

достижений 

2 Текущий 

(тематическ

ий) 

контроль 

русский язык: устный опрос, 

письменный опрос, диктант, 

контрольное списывание, 

контрольная работа, 

проверочная работа, работа в 

тетрадях на печатной основе,  

письмо по памяти, тест, 

сочинение, изложение,   

проекты; 

литературное чтение: 

выразительное чтение, 

пересказ, чтение наизусть, 

работа в тетрадях на печатной 

основе, контрольная работа,  

тест, литературный диктант, 

динамика формирования 

навыка чтения,  проекты; 

иностранный язык: устный 

опрос, диалоги, чтение, 

словарный диктант, работа в 

тетрадях на печатной основе, 

перевод текста, чтение 

наизусть, контрольная работа,  

тест; 

математика: устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная работа, 

проверочная работа, 

контрольная работа, тест, 

математический диктант, 

работа в тетрадях на печатной 

основе,  проекты; 

окружающий мир: устный 

опрос, письменный опрос, 

тематическая проверочная 

работа, контрольная работа, 

тест, проекты, практическая 

работа, работа в тетрадях на 

печатной основе; 

Учитель В течение 

года 

Классный 

журнал/ 

электронный 

журнал 
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изобразительное искусство: 

практическая работа, проекты, 

выставка; 

музыка: устный опрос, 

письменный опрос,  тест, 

проекты, исполнение, концерт; 

технология: практическая 

работа, работа в тетрадях на 

печатной основе, тест, проекты, 

выставка. 

физическая культура: устный 

опрос, выполнение 

упражнений, выполнение 

нормативных показателей, 

участие в спортивных играх и 

др. 

3 Администр

ативный 

промежуто

чный и 

итоговый 

контроль 

годовая письменная работа 

(контрольная работа, диктант, 

стандартизированная 

проверочная  работа, тест) 

Учитель, 

администраци

я 

График 

проведен

ия 

Классный 

журнал/ 

электронный 

журнал, 

аналитическ

ая справка, 

Портфель 

достижений 

4 Итоговая 

комплексна

я работа 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Учитель, 

администраци

я 

Май  Аналитическ

ая справка, 

Портфель 

достижений 

5 Всероссийс

кие 

проверочны

е работы 

КИМы, разработанные на 

федеральном уровне 

Администрац

ия, 

руководитель 

ШМО 

График 

проведен

ия 

Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал/элек

тронный 

журнал, 

портфель 

достижений 

6 Предметны

е 

олимпиады 

и конкурсы 

разного 

уровня 

Задания, разработанные 

организаторами олимпиады и 

конкурса 

Ответственны

й за 

проведение 

конкурса 

Расписан

ие 

конкурсо

в 

Портфель 

достижений 

 

Технология оценивания предметных результатов 

Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной задачи, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки  и отметки (знака в фиксированной системе).  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке После урока 

Ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

За письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право 
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самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право изменить 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил её. 

изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки  

(основные вопросы после выполнения задания, вопросы 5-7 добавляются во 2 классе) 

1. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какова была цель задания 

(задачи)? Что нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? (какой? в чём?) 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью? (кто помогал? в 

чём?) 

5. Каков был уровень задачи (задания)? 

6. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

7.  Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.   

Выставление отметок 

Количество отметок: за каждую учебную задачу или группу заданий-задач, 

показывающую овладение отдельным требуемым действием (умением), определяется и, 

по возможности, ставится отдельная отметка. 

Текущие отметки выставляются по желанию, тематические – обязательны. За задачи, 

решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так 

как он ещё овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку. За 

проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так 

как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один 

раз) не устраивающую его отметку.  

Правила оценивания 

 Отличие оценки и отметки.  Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи. В первом классе (в условиях 

безотметочного обучения) вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию, например: 

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

– ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок» (по 

выбору учителя). 

Во 2-4 классах отметка ставится не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (задания). Если требуется 

определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

 Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты решения задач по «Алгоритму самооценки». 

Право на отказ от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – ставить текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы 

или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они 

могут и хотят стремиться на данный момент. 

Право на самостоятельный выбор сложности контрольных заданий. Право ребенка на 

сомнение и незнание должно быть оформлено не только устно. Вводятся знаки сомнения 

(например, знак вопроса), использование которых высоко оценивается учителем.  

 Уровни успешности. Учитель использует уровни успешности при оценивании заданий 

предметных проверочных и контрольных работ, а также метапредметных 
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диагностических работ, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях 

для проверочных и контрольных работ).  

Оценивание в условиях безотметочного обучения 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на 

содержательно-оценочной основе без использования отметок, без употреблений 

«заменителей» отметочной системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, 

личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Основные принципы безотметочного обучения: 

 Критериальность - содержательный контроль и оценка строятся  на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть 

однозначными и предельно чёткими; 

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся 

получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 

обучении; 

 естественность  процесса  контроля и оценки - контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся  условиях, снижающих  стресс и 

напряжение.  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение  учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также  осознание тех проблем, которые  ещё предстоит решить в ходе  

осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель  безотметочного обучения – формирование  у учащихся  адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно - 

оценочной деятельности. 

Инструментом формирования самооценки у первоклассников служат «линеечки». С 

помощью «линеечек» предельно лаконично оценивается все, что подлежит оцениванию в 

терминах «больше – меньше». 

Самооценка с помощью «линеечек» может быть двух типов – ретроспективная 

(обращенная в прошлое) и прогностическая (предсказывающая). 

Ретроспективная самооценка – это оценка уже выполненной работы.  С неё начинается  

формирование самооценки. Когда использование «линеечек» становится привычной 

нормой работы класса, учитель переходит к формированию прогностической самооценки. 

     Два шага формирования ретроспективной оценки: 

Шаг 1: ребенок оценивает свою работу после проверки учителя. Получив тетрадь с 

исправлениями, но без учительской оценки, ребенок изучает учительские исправления и 

сам себя оценивает по тем шкалам, которые выберет учитель. 

    Выбор шкал для оценивания произволен. Например: К – красиво,   П –  правильно, Т – 

трудно,  Д - мы работали дружно. 

Ретроспективная самооценка детей, которой предшествовал учительский контроль 

(исправление ошибок), помогает яснее расчленить составляющие оценки и задать более 

или менее общие для детей и учителей критерии оценивания. 

Шаг  2: ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до учительской 

проверки. Такая ретроспективная самооценка стимулирует ученика к самоконтролю. 
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Когда учитель возвращает детям их работу, то сначала он называет детей, чьи самооценки 

совпали с учительской оценкой, и очень их хвалит (вне зависимости от количества 

ошибок). 

  На протяжении всего обучения в 1 классе ученик учится оценивать свою работу, работу 

соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется сотрудничать. К 

концу первого класса каждый ребенок отчетливо различает области знания, полузнания и 

незнания и точно измеряет степень своей умелости, недоученности и неумения. Оценивая 

свои достижения, ученики видят в незнании перспективу своего дальнейшего 

совершенствования. Принципиальное отличие «линеечек» от стандартных отметок в том, 

что они, благодаря своей условности,  не подлежат никакой статистике, их нельзя 

накопить, сделав предметом сравнения.  

Портфель достижений 

Портфель достижений ученика – один из основных показателей индивидуальной 

динамики в оценке образовательных достижений. Портфель достижений вводится с 1 

класса и представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях 

Основные разделы портфеля достижений:  

№ Раздел Содержание 

1 Мой портрет Информация о владельце. По желанию ребенка может включать 

подразделы: «Моё имя», «Мои друзья», «Мои увлечения», «Что я 

люблю» и другое. 

2 Чему я научился на 

всех предметах 

Личностные и метапредметные результаты. Обязательной 

составляющей раздела являются материалы педагогической 

диагностики, комплексные работы на метапредметной основе, 

тестовые работы «Чтение: работа с информацией», таблицы 

метапредметных результатов (возможно представление в 

обобщенном виде). Раздел дополняется материалами наблюдений 

за процессом овладения универсальными учебными действиями 

(оценочные листы, листы наблюдений, листы самооценки 

ученика, и др.). По желанию ученика раздел дополняется 

анкетами, опросными листами,  материалы самоанализа и 

самооценки. 

3 Чему я научился на 

разных предметах 

Предметные  результаты. Обязательной составляющей раздела 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

контрольных работ и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам, таблицы предметных достижений.  

Возможно представление результатов в обобщенном виде. 

Обучающийся может дополнить раздел выборками проектных, 

творческих и других работ по разным предметам. 

4 Мои достижения Раздел отражает личностные результаты ученика. Раздел 

содержит сертифицированные документы или копии, 

подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах 

деятельности: дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, 

благодарности; творческие работы 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

 



 

 

48 

 

1.3.3. Итоговая оценка качества освоения  ООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования. На 

итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на уровне основного  образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового  чтения и работы с 

информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам  (динамика образовательных достижений за период обучения);  

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению  и комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень 

овладения метапредметными действиями).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов и  динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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



 

 

49 

 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

  Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

выпускнику рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий  уровень  общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по учебным предметам, курсам, 

модулям (см. Положение) 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

 Цель и задачи программы: создать условия для формирования и регулирования 

универсальных учебных действий   обучающихся через образовательную деятельность 

   

  Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте;  

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию.  

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.Цели и задачи программы. 

2.Описание ценностных ориентиров  содержания образования при получении начального 

общего образования. 

3.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспективная начальная школа». 

5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

6.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий  при переходе от  дошкольного к начальному образованию. 

7.Планируемые результаты сформированности УУД при получении начального общего 

образования. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования 

       Ценностные ориентиры начального общего образования в МБОУ Ольховчанской 

СОШ конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам 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 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  
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— 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 партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации:   

— формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственностиза их 

результаты;  

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

               В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в младшем школьном возрасте в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделѐнной.  

       Понятие «универсальные учебные действия»  



 

 

52 

 

       В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

       Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных  областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности,  ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

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

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
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 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

 

Класс 

 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, самим задавать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
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другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 
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«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4.Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого человека.    

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  



 

 

57 

 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

последствия коллективных 

решений. 
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Связь УУД с содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации образовательного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и 

наглядно-образного, знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет  «Русский язык»,  обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского   языка создает условия для формирования «языкового 

чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре   языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
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• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь 

с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, прежде всего, 

развитие  коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение 

интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской  субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 

уважения  и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь, смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий 

по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социо-культурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  

особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать 

в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  
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 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять 

необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки  предметно-преобразовательной деятельности обучающихся 

в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих 

целей: 
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• формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития  способности учащегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий:  

-основ  общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 
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общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

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

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

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
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культура и др.) 

Познавательн

ые 

общеучебные 

Моделирова

ние (перевод 

устной речи 

в 

письменную

) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

Моделирова-

ние, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, 

сравнение, группировка, 

причинно-следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса 

с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов  

УМК  «Школа России») 
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Название 

учебного 

предмета 

Формирование УУД 

Русский язык Познавательные, коммуникативные и регулятивные: 

-работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных связей; 

-морфологическая и синтаксическая структура языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий: 

-замещение (например, звука буквой); 

-моделирование (например, состава слова путем построения схемы); 

-преобразование модели (видоизменения слова). 

Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных: 

-смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

-самоопределение и самосознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений; 

-основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и сопричастности подвигам его граждан; 

-эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

-нравственно-этические оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

-эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями произведения; 

-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь; 

-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 



 

 

68 

 

героев произведений; 

-умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный 

язык 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную культуру:  

-общее речевое развитие на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитие письменной речи; 

-формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, уважение интересов партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение; 

-понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

-умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

-сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Развивает познавательные универсальные действия, в первую очередь логические и алгоритмические: 

-планирование последовательности шагов при решении задач; 

-различение способа и результата действия; 

-выбор способа достижения поставленной цели; 

-использование знаково-символических средств для моделирования математической ситуации; 

-сравнение и классификация (предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 

-формирование общего приема решения задач. 

Окружающий 

мир 

Обеспечивает целостную научную картину природного и социокультурного мира, отношений человека 

с природой, обществом, другими людьми, государством осознания своего места в обществе, создает 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
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региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

Музыка Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям.  

- 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; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной 

культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 
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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. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

Технология Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

-развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
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совместнопродуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Физическая 

культура 

Предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 



 

 

74 

 

 

 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, универсальных учебных 

действий 

 

(На основе методического пособия  под ред. И.В.Возняк. 

Издательства «Учитель» «Психологический мониторинг уровня 

развития УУД у обучающихся 1-4 классов», пособия «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя» под ред. А.Г. Асмолова) 

 

Система оценки сформированности УУД может включать в себя 

следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательных отношений, 

то есть быть информативной для администрации, педагогов, 

родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательных отношений. 

Система оценки универсальных учебных действий уровневая 

(определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями: высокий, средний, низкий), приводятся рекомендации 

дальнейшей работы по формированию УУД. 

 

Виды 

универсальных 

учебных действий 

Класс Типовые диагностические 

задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Самооценка                                     

        

1 Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

2 «Лесенка» 

3-4 Тест на определение самооценки 

«Демо-Рубинштейн» 

Методика «Кто Я?» (М. Кун). 

Методика «Хороший ученик» 

Мотивация  

 

1 «Анкета школьной мотиваци» 

Н.Г.Лускановой 

«Незавершенная сказка». «Беседа о 

школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой,                  

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 

2 Методика исследования учебной 

мотивации школьников 

М.Р.Гинзбург 

«Незавершенная сказка». «Беседа о 

школе» (модифицированный 
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вариант Т. А. Нежновой,                   

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 

3-4 Методика исследования учебной 

мотивации школьников 

М.Р.Гинзбург 

Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по Г. 

Ю. Ксензовой). Опросник 

мотивации 

Нравственно-

этическая ориентация 

1-4 Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание 1-4 Наблюдения учителя 

Контроль 1 Методика «Рисование по точкам» 

Методика «Кодирование» 

2-4 Методика «Корректурная проба» 

(буквенная, значки) 

Оценка 1-4 «Проба на внимание» (П.Я. Галь-

перин и С.Л. Кабыльницкая) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 1-4 Наблюдения учителя, задания в 

УМК по учебным предметам 

Логические 1 «Найди отличия» (сравнение 

картинок) 

Проба на определение количества 

слов в предложении 

Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

2-4 Методика «Исследование 

словесно-логического мышления 

младших школьников»                        

(Э.Ф. Замбацявичене) 

Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Постановка и 

решение проблем 

1 Наблюдения учителя 

2-4 Тест матрицы «Равена» 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как 

общение 

1-4 Схема изучения социально-

психологической адаптации 

ребенка в школе 

Э.М.Александровская 

Коммуникация как 

кооперация 

1-2 Методика «Рукавичка» 

Г.А.Цукерман 

 3-4 Методика «Совместная 



 

 

77 

 

сортировка» Г.В.Бурменская 

Коммуникация как 

итериоризация 

(коммуникативно-

речевые действия) 

1-2 Наблюдения учителя 

3-4 Модифицированное задание 

«Дорога к дому» 

 

Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного                                

к начальному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе                                      из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность 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 готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения                   к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается                                          в освоении 

ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных 

чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов содержат 

планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета на 

уровень образования. Предметные результаты представлены в п. 

1.2.2 (в данном разделе они не повторяются). Программы отдельных 

учебных предметов служат основой для разработки рабочих 

программ по учебным предметам. 

 

2.2.1. Программа отдельного учебного предмета «Русский 

язык» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2) Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3) Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4) Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

5) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 
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9) Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12)  Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов 

на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
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тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели.  

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. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

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 скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой 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 соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  
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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. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

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, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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 твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

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).  
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Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых 

по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение 

и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? 

и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. 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. Возвратные 

глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. 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. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или 

в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение 

простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

ударением; 

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

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(речь, рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, 

замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 

Блок «Русский язык. Обучение грамоте» 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии  с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство 

звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность 

звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели 

звукового состава слова, отражающей качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). 

Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, 

Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной 

осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

 гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и 

письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу 

– щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и 

письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять 
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слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение 

слова. Слово и предложение (различение). Наблюдение над 

значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).  

Орфография 
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных 

(без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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 твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительныхь и ъ. 
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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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне слова 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

2 класс 

    Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ 

общения людей. Язык — средство общения. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Тема и главная мысль текста. Связь 

между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по 

смыслу предложений в тексте. Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, 

рассуждение. Обучение составлению повествовательного и 

описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам 

под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному 

рисунку, по опорным словам, по определенной теме из жизни детей, 

об их играх, увлечениях и его запись под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации 

использования слов просьбы, благодарности, приветствия, 

прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. 

Роль предложений в речи. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 
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интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в 

прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и 

соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. 

Основа предложения. Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в» 

предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Вычленение 

из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений 

по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным 

словам, схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и 

их запись. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Общее представление о лексическом 

значении слова. Слово — общее название многих однородных 

предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы. Антонимы. Наблюдение над употреблением в речи 

однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, 

орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). 

Корень слова как значимая часть слова (общее представление). 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать 

их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и 

форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании 

корня в слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге 

как минимальной произносительной единице, о слогообразующей 

роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения. 

Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского 

ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование 

навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать 

ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 

орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, 

торты и др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы 
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Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах 

русского языка. Условное обозначение звуков речи. Сопоставление 

звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-буквенный разбор 

слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, 

энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная 

роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих 

гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. Слова с 

буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Введение правила. 

 Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. 

Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная 

роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный 

звук [й'] и буква «и краткое». Двойные согласные буквы. 

Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые 

и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме 

гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные 

звуки, обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание 

слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных 

по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед 

согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном 

слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и 

того же слова.  

Части речи  

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов, их отнесенность к определенной части речи. Имя 

существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 
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нарицательные имена существительные (общее представление). 

Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, именах, 

отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, 

деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен 

существительных. Число имен существительных. Изменение имен 

существительных по числам. Употребление имен существительных 

только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имен существительных, 

различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по 

значению. Совершенствование навыка правописания имен 

существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением 

глагола и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени прилагательного и вопросами, на которые отвечает 

эта часть речи). Роль имен прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных 

местоимениях. Роль местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное 

написание наиболее распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, 

с, у, над, под) с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. 

Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных 

звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

3 класс 

Язык и речь  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры 

человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями 
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и условиями общения. Формирование представлений о языке как 

основе национального самосознания. Развитие речи Составление 

текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная мысль. Построение текста: 

вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка 

смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соот-

ветствии с учебными целями и задачами. Предложение (повторение 

и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные 

и невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. 

Сведения из истории главного города России - Москвы; развитие на 

их основе чувства патриотизма. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения (повторение и углубление 

представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без 

терминов и названий). Распространённые и нераспространённые 

предложения. Формирование навыков работы с графической и 

текстовой информацией (таблицы и памятки). Разбор предложения 

по членам. Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речиСоставление небольшого рассказа по репродукции 

картины. Составление предложений (и текста) из деформированных 

слов, а также по рисунку, по данной теме, по модели. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова (повторение и углубление 

представлений о слове). Номинативная функция слова, понимание 

слова как единства звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; 

синонимы, антонимы. Работа с толковым словарём, словарём 

синонимов и антонимов. Использование омонимов в речи. Работа со 

словарём омонимов. Слово и словосочетание. Значение 

фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём 

фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к 

истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского 

языка в пейзажных  отрывках текста. Имя числительное (общее 

представление). 
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Обобщение и уточнение представлений об однокоренных 

(родственных) словах, о корне. Слово и слог. Звуки и буквы 

(обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными глас-в 

корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов 

с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). 

Правописание слов с мягким разделительным и. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение 

правил дорожного  движения при переходе улицы). 

 Развитие речи Подробное изложение с языковым анализом 

текста, по вопросам или коллективно сонному плану. Составление 

предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 

корне. Сложные слова. Развитие интереса к истории языка, 

изменениям, происходящим в нём. Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова 

по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи.Разбор 

слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них 

однокоренных слов, сдобное изложение повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Формирование умений планировать учебные 

действия при решении орфографической задачи. Правописание слов 

с безударными гласными в корне. Слова старославянского 

происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

(ъ). 

Развитие речи Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 
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Составление объявления. 

Части речи  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз 

(общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Представление об устаревших словах в русском 

языке. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. Изменение имён 

существительных по числам. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа (салазки, мёд). Имена существительные общего 

рода (первое представление). Формирование навыка культуры речи: 

норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела 

и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. Начальная форма имени 

существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение словарного запаса именами 

прилагательными. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -

ой, -ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Изменение имён прилагательных, кроме 

имён прилагательных на -ий, -ья, ов. -ин. по падежам (первое 

представление). Зависимость падежа имени прилагательного от 

формы падежа имени существительного Начальная форма имени 

прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по 
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временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Развитие речи Подробное 

изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным 

словам. Письмо по памяти. Составление устного рассказа по серии 

картин. Сочинение по репродукции картины. Составление текста-

описания растения в научном стиле. Сопоставление содержания и 

выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление текста-описания о животном по 

личным наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины. Составление письма. Составление текста по 

сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным 

порядком слов.  

Повторение  

 

4 класс 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его 

признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения. Составление предложений с обращением. Основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний.Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами и без 

перечисления И, а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 

предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение 

с однородными членами. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов – фразеологизмы. Ознакомление со 

словарем иностранных слов учебника. 
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Работа с лингвистическими словарями: толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов. Наблюдение над 

изобразительно-выразительными средствами языка. Состав слова. 

Значимые части слова. Различие однокоренных слови различных 

форм одного и того же слова. Правописание приставок и суффиксов, 

разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение знаний о 

частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наречие как часть речи, значение, 

вопросы. Роль наречий в предложении- второстепенный член 

предложения. 

Имя существительное  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении 

имён существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые 

имена существительные. 

Основные типы склонения имён существительных. Первое 

склонение имён существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 2-го склонения. Третье 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе кроме 

имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия. Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм 

имен существительных с предлогом и без предлога в речи пришёл 

из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа 

инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок и 

правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с 

именем существительным. Упражнение в распознавании имен 

прилагательных по общему лексическому значению, в изменении 
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имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных кроме прилагательных с 

основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. 

Способы проверки правописания безударных падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями к тебе, у тебя, к ним. Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах тебя, меня, его, её, у него, с нею. Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по 

общему лексическому значению, в изменении глаголов по временам 

и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном 

числе. Неопределенная форма глагола особенности данной формы. 

Образование временных форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы - общее представление. Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени - спряжение. 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. Глаголы I и II спряжения. 

Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам что делает? что делать?. Правописание буквосочетаний -

тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

видеть — видел, слышать — слышалУпотребление в речи глаголов в 

прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-
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антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат. 

Развитие речи 

Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль 

речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой 

ситуации. Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению коллективно и 

самостоятельно. Связь между предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. Составление небольшого рассказа с элементами 

описания и рассуждения с учётом разновидностей речи о случае из 

жизни, об экскурсии, наблюдениях . Изложение подробное, сжатое 

текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных 

средств: эпитетов, сравнений, олицетворений, глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существительных-синонимов. 

Сочинения устные и письменные по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме 

и собственному выбору темы с предварительной коллективной 

подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, 

просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Повторение  

 

  2.2.2. Программа отдельного учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2)  формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4)  развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
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5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относится к людям иной национальной принадлежности; 

6)  овладение начальными навыками адаптации к школе, 

школьному коллективу; 

7)   принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развития мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

8)  развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп 

по ступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10)  наличие мотивации к творческому труду и бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки                   на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)  освоение, способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями                её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже                           в ситуациях неуспеха; 

5)  использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6)  активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7)   использование различных способов поиска учебной информа-

ции в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации ин-

формации                            в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания                                    в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 
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9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)  умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Содержание учебного предмета 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение     с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной                 в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста. 

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. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели. 
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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. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

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 скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения                        на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

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, на основе опорных слов. 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений                         с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться                     к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения 

и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части,                     их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы                  по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов                  (на примере народов России).  

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 Работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами 

и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства)                           в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо                       

на заданную тему. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение слушать (аудирование).  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение.  
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений                   с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться                     к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения 

и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части,                           их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы                  по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы  книги:  содержание или оглавление, 

титульный лист,  аннотации иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал) 

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

собраны сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литеры турой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие- 

им разительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанною 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ  

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народом                        (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выяснение авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слон, выражений в тексте, позволяющих составить 
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данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Крат-

кий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами 

и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на ос пот 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное  построение 
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плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо                            

на заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнения) в мини-сочинениях, рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения Знакомство с культурно-историческим 

наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов 

(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые 

и волшебны! сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с творчеством  А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведениями современной отечественной (с учётом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений                    о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

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

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, разли-

чение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 
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Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика,                         построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными сред-

ствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление их причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления                        

в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 

Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 

С. Черным, Ф. Кривиным, С. Маршаком, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой 

Сказки, загадки, небылицы  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, 

Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской 

природе. 

И в шутку и всерьез  
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, 

В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, 

В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, 

рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

На внеклассное чтение отводится 20 мин. в неделю 
Изучается во всех раздела. 

2 класс 

Самое великое чудо на свете  

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и 

небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Осенние загадки.. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели  
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме 

«Руслан и Людмила».. И. А. Крылов. Басни.Л. Н. Толстой. Басни и 

рассказы. 

О братьях наших меньших  
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина,                         Б. Житкова, В. Бианки. Научно-

популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Проект 

«Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима  
Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, К. 

Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». Новогодняя быль С. 

Михалкова. Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
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Писатели детям  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе».. 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила 

воли». А. Л. Барто. Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы 

для детей 

Я и мои друзья  
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. 

Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. 

И в шутку и в серьез 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. 

Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера,                                   

В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро 

«Кот                        в сапогах», «Красная Шапочка» Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект 

«Мой любимый писатель-сказочник» 

На внеклассное чтение отводится 20 мин. в неделю 

Изучается во всех раздела 

3 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения Вступительная 

статья. 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Листья». A.A. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели 
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Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», 

А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 

Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. 

Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 

НА Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. 

Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Были-небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. 

Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про 

обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»; 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. 

Барто «Разлука», «В театре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А. 

Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. 

Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые 

слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», 

«Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов 
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Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. 

«Гадкий утенок», сообщение о великом сказочнике. 

 

4 класс 

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и 

оформление учебника. 

Летописи, былины, жития  

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

События летописи – основные события  Древней Руси. Из летописи:                                 

«И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических 

фактов. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст 

былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник 

государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о 

битве                          на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин. 

Чудесный мир классики  
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и 

народной сказок. События литературной сказки. Герои сказки. 

Характеристика героя. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная 

мысль. А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные 

герои рассказа – герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь  
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и 

ярко…». Отбор средств художественной выразительности для 

создания картины природы. А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 

Картины природы в лирическом стихотворении. Е.А.Баратынский. 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями…» Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние 
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сумерки…».И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, 

эпитеты. 

Литературные сказки  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. 

Составление плана сказки. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Текст-описание в содержании художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское 

отношение к героям. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. 

Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. 

Составление плана. 

Делу время – потехе час 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического рассказа. В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства   

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко 

«Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь  

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины 

сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» «Наши 

царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к 

природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин. 

«Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин 

«Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их 

произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Мотивы народного творчества. 

Родина  
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин 

«Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Страна фантазия  

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Зарубежная литература  
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. Г.Х.Андерсен 



 

 

118 

 

«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. 

Иисус и Иуда. 

На внеклассное чтение отводится 20 мин. в неделю 
Изучается во всех раздела  

 

2.2.3. Программа отдельного учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

2) Формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре, культуре малой родины; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка. 

3) Формирование  гражданской позиции в отношении 

популяризации родного языка. 

 

Метапредметные результаты 

1) Совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

2) Совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи; умений  эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета  направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации.  

Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка 

(русского)  опирается на содержание основного курса, 

представленного                               в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные разделы настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными разделами 
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начального курса русского языка, но не дублируют их, имеют 

преимущественно практикоориентированный характер и 

предназначены для сопровождения и поддержки основного курса 

русского языка. Курс рассчитан на 17 часов и может изучаться  как 

отдельным самостоятельным  блоком, так и параллельно и 

изучением основных содержательных разделов  учебного  предмета 

«Русский язык». 

Лексика  (Лексическое значение слова ) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов краеведческой тематики, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря, словаря-справочника.  Представление 

об однозначных и многозначных словах краеведческой тематики, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов, фразеологизмов 

Архангельской области. 

Состав слова (Морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Орфография 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря, словаря-

справочника. 

Применение  изученных правил правописания (в рамках 

программы по «Русскому языку»). 

Морфология (Части речи) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение 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. Морфологический разбор 

имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис (Предложение). 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

2.2.4. Программа отдельного учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

– положительное отношение и интерес к изучению родной 

литературы; 

– эмоционально-ценностное отношение к содержанию 

литературных произведений;  

- осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство 

гордости за свой край и свою Родину; 
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- понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к 

малой Родине; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представлений о литературе как явлении национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей, понимания их поступков и поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в 

минигруппе или паре; 

-  осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку 

учебных действий;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

-  осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием учебной, справочной литературы, в 

контролируемом пространстве Интернета; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» направлено понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления региональной, национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Как курс, имеющий частный характер, курс 

литературного чтения на родном языке опирается на содержание 

основного курса литературного чтения, представленного в 
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образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Содержание учебного предмета 

несет в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает 

условия для социализации, интеллектуального и общекультурного 

развития учащихся в начальной школе. Знания, формируемые 

посредством учебного курса, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младших школьников, 

проживающих на территории Архангельской области.  

Курс рассчитан на 17 часов и может изучаться как отдельным 

самостоятельным блоком, так и параллельно с изучением основных 

содержательных разделов и тем учебного предмета «Литературное 

чтение». 

Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя» 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные 

исследователи Арктики (В.Я. Чичагов, Г.Я. Седов, В.И. Воронин, 

А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый 

морской порт России. Петр I в Архангельске. Новодвинская 

крепость. 

Содержательная линия Родом из Поморской славной 

стороны» 

Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, 

Малые Карелы. 

Содержательная линия «Славные поморы» 
М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад 

Архангельской области в победу в Великой Отечественной войне. 

Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. Кривополенова и 

др.   

 

2.2.5. Программа отдельного учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

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

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
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что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна  изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
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праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «г» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 

-er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 

типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's 

Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции 



 

 

125 

 

I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

2.2.6. Программа отдельного учебного предмета 

«Математика» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

 6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 
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 4) Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 6) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 10) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

12) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 

000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. 
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Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

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

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, 

а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 

умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 
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расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, 

в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.). 

 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления  

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—

ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный и др.). Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа 

(левее, правее), перед, за, между; рядом. Направления движения: 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение 

групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на.... 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним 

при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . Состав чисел 2, 3,4, 5. 

Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, 

ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение 

и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длин 

отрезков, построение отрезка заданной длины 

Сложение и вычитание. 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+»,«-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок. Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: 

при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения). Таблица сложения в 

пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Решение задач в 1 действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20.Нумерация. 
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и 

дециметр. Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 

10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение  

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и 

название чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.  

Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, 

метр. Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр 

прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. 

Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты 

(набор и размен) Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы устного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в 

выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации  вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания.Выражения с одной переменной вида а +28, 43 – с.  

Уравнение. Решение уравнения.  Решение уравнений вида 12 + х = 

12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. Решение уравнений вида 

58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. Углы прямые и 

непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на 

сложение и вычитание. 

Умножение и деление  

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. 

Знаки умножения (точка) и деления (две точки). Название 
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компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. Переместительное свойство 

умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого 

действия; их использование при рассмотрении умножения и деления 

с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3, 4. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два – три действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на 

умножение и деление. 

Табличное умножение и деление  

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. 

Знаки умножения (точка) и деления (две точки). Составлять таблицу 

умножения и деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение и 

деление и иллюстрировать их. 

Повторение  

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

 Повторение устных приёмов сложения и вычитания.  Сложение и 

вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Выражение                           

с переменной. Решение уравнений.    Решение уравнений на основе 

взаимосвязи между компонентами и результатами действия 

сложения.  Решение задач на нахождение суммы и 

остатка.  Обозначение геометрических фигур буквами. 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление  

 Умножение. Задачи на умножение. Связь между компонентами и 

результатом действия умножения. Чётные и нечётные числа. 

Таблица умножения и деления на 3. Решение задач с величинами: 

цена, количество, стоимость. Решение задач с величинами. Порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Порядок выполнения действий. Закрепление изученного материала. 

Умножение числа 4 и на 4, соответствующие случаи деления. 

Знакомство с задачами на увеличение числа в несколько раз. Задачи 

на увеличение числа в несколько раз. Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. Решение задач на уменьшение числа в несколько 

раз. Умножение числа 5 и на 5, соответствующие случаи 

деления. Задачи на кратное сравнение.  Решение задач  на кратное 

сравнение.  Решение задач изученных типов.  Умножение числа 6 и 

на 6, соответствующие случаи деления.   Закрепление изученных 

таблиц умножения. Решение задач. Решение составных задач. 

Решение задач изученных видов.  

Умножение числа 7 и на 7, соответствующие случаи 

деления. Обобщение и систематизация изученного материала. 

Площадь. Единицы площади.  Единица измерения площади - 

квадратный сантиметр.  
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Площадь прямоугольника. Умножение числа 8 и на 8, 

соответствующие. случаи деления. Закрепление таблицы умножения 

числа 8.  

Решение составных задач.  

Умножение числа 9 и на 9, соответствующие  случаи 

деления. Знакомство с единицей измерения площади – квадратным 

дециметром. Таблица умножения. Единица измерения площади – 

квадратный метр.  Умножение на 1. Умножение на 0.  Случаи 

деления вида 6:6, 6:1.  

Деление нуля на число. Решение составных задач в 3 действия. 

Доли.  Круг. Окружность.  Диаметр окружности 

(круга).  Единицы времени. Год, месяц. 

Внетабличное умножение и деление   

 Умножение и деление круглых чисел.  Случаи деления вида 

80:20. Умножение суммы на число.  Умножение двузначного числа 

на однозначное.  Решение задач на приведение к единице. Деление 

суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

 Правила нахождения делителя и делимого.  Проверка действия 

 деления. Деление двузначного числа на двузначное. Проверка 

действия умножения. Решение уравнений.  

Знакомство с делением с остатком. Деление с остатком. Правило 

остатка. Деление с остатком методом подбора. 

Задачи на деление с остатком. Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. Проверка деления с остатком.  

Нумерация. Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная нумерация чисел в пределах 1000. Единицы первого, 

второго и третьего разрядов.  

Письменная нумерация чисел в пределах 1000.  Увеличение, 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Приёмы устных вычислений в 

пределах 1000. 

 Сравнение трёхзначных чисел. Единицы массы. Грамм. 

Сложение и вычитание в пределах 1000   

Приёмы устных вычислений. Приёмы устных вычислений для 

случаев вида 450+30, 620-200.  Приёмы устного сложения и 

вычитания вида 470+80, 560-70.  Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140.  Приёмы письменных вычислений.  Письменное 

сложение трёхзначных чисел.  Письменное вычитание трёхзначных 

чисел. Виды треугольников. 

Умножение  и деление  в пределах 1000   

Умножение и деление. Приёмы устных вычислений. 

Умножение и деление трёхзначных чисел. Устные приемы 

вычислений. Приёмы устных вычислений в пределах 1000. 

Приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. 

Письменные приёмы умножения с переходом через разряд. 

Письменные приёмы умножения в пределах 1000. Деление 

трехзначного числа на однозначное. Приёмы письменного деления 
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чисел. Проверка деления.  Приёмы письменного деления чисел. 

Закрепление изученного материала.  Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение   

 Нумерация чисел. Сложение и вычитание. Умножение и деление. 

Уравнения. Порядок выполнения действий. Решение задач. 

Геометрические фигуры и величины. 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических 

действия  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс 

единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. Представление многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание 

с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и 

их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): 

задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с 

числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
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переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число,умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : 

х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий.Устное умножение и деление на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям впределах 100; умножение и 

деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). Умножение и деление значений величин на 

однозначное число. Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных 

правил о порядке действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2 – 4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в 

составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 – 3 ее частей; 

- построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. 

Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. Решение задач изученных видов. 

 

2.2.7. Программа отдельного учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 
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5) Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
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снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение 

в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяй-

ственной жизни человека. 

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

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

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

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

съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Между-

народные экологические организации (2—3 примера). Между-

народные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, со-

вместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. 

Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. На-

земный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-

смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нрав-

ственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления об-

щественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион 

(область, край, республика): название, основные достоприме-

чательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
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Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и 

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

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нрав-

ственный долг каждого человека. 

 

1 класс 

Введение  
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила 

и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой.  Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. 

Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая Медведица.  Что можно увидеть под ногами. 



 

 

142 

 

Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. 

Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и 

растений цветника (по выбору учителя). Что это за дерево. 

Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас 

дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному 

обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель 

Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на 

глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой?  Что у нас под ногами?  

Знакомство с растениями цветника.  Что такое зоопарк?  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? .Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды 

в наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль 

электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как 

живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует 

письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы:  Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  
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Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни 

недели и времена года. Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом.Профессии 

взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на 

Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и 

ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего 

мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  Цвета радуги. Почему 

радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти 

названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и 

фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем 

нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.Поезд 

и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. 

Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство 

судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. 

Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практические работы: Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс 

         Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – 

Россия, название нашего города (села), что мы называем родным 

краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.Что нас 

окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа  
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Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник 

тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, 

Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные 

породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для 

растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды от загрязнения. Какие бывают растения: деревья, 

кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Какие 

бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Сезонные изменения в природе: осенние 

явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: 

растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов 

красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных 

своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России: 

знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: В гости к осени. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с 

горными породами и минералами. Приемы ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение 

чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес. Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части 

экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). Промышленные 

предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). Какой бывает транспорт: наземный, 

водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины города, 

села (изучается по усмотрению учителя). Культура и образование в 

нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 
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Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования 

(по усмотрению учителя). Сезонные изменения в природе: зимние 

явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: В гости к зиме. Зимние изменения в природе. 

Здоровье и безопасность  
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). Правила безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения 

(в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). Меры безопасности в домашних условиях (при обращении 

с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило 

экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 

открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Отработка действий при сигнале «Внимание всем!» Составление  

своего режима дня. 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения 

между членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные 

товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, 

в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и 

горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. 

Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в 

природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать 

карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие дос-

топримечательности столицы. Знакомство с другими городами 

нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта мира. 

Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии:  В гости к весне. Весенние изменения в природе.  
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Практические работы: Определение сторон горизонта по 

компасу. Основные приемы чтения карты. 

 

3 класс 

Как устроен мир  

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т.д.). Роль природы в жизни 

людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие память, мышление, воображение - ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - 

часть общества Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - 

наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение 

воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Значение воды живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от 

загрязнений. Экономия воды в быту. Разрушение твердых пород в 

природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы, представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности  людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, пихтовые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений.  Роль растений 

в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, предающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в роде и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги . Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в роде и жизни человека. Съедобные и 
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несъедобные грибы. Влияние человека на мир  грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). 

Роль почвы в круговороте жизни.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение 

крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, 

ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья.  

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. 

Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещаю-

щие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме - 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, 
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его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра 

для очистки воды. 

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. 

На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с 

культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. 

Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. Страны, граничащие с Россией, - 

наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, 

основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - 

долг всего общества и каждого человека. 

 

4 класс 

Земля и человечество  
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Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной 

системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение 

солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы:  

движение Земли вокруг своей оси и вокруг солнца 

знакомство с картой звездного неба;  

поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте;  

знакомство с историческими картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости 

его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия: Природное сообщество «Водоём» 

Практические работы:  
поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 

различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  
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Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы 

края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов 

в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в 

нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного 

и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии:  

Формы поверхности нашей местности; 

Знакомство с растениями и животными леса, луга водоёма, их 

распространение в природной среде с помощью атласа-

определителя 

Практические работы:  

знакомство с картой края;  

рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств;  

рассматривание гербарных экземпляров растений различных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя;  

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние 

сооружения — свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь 

мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические открытия. 
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Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — 

столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая 

столица России — Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале 

ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй — последний император России. Революции 1917 г. 

Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-

е гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск 

первого искусственного спутника Земли, полет в космос 

Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в 

ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими 

достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах. 

Современная Россия  
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Мы — граждане России. Конституция России — наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права и обязанности 

гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской 

России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

2.2.8. Программа отдельного учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светская этика. Светская этика» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения данного курса должны 

быть следующие умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки 

человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный 

материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии 

развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны 

быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу других учащихся. 
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 Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобится для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений и 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный 

материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть 

знания и умения, перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 
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 Определять и объяснять своё отношение к общественным 

нормам и ценностям (нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и 

религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности 

и традиции, историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или 

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её 

традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов 

выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. 

Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 

коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в 

результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении 

проектов и представлении их классу. 

 

Содержание учебного предмета 

 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане 

одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на 

разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым 

стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. 

Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре 

и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. 

Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство 

стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, 

гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. 

Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Ценные качества человеческой души. 

Представление проектов по теме. 

 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и 

семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что 

даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в 

культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд 

светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных 
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религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. 

Представление проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила 

поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и 

обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – 

форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в 

школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по 

теме. 

 Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища 

нравственности. Разные ценности. Нематериальные ценности. Жизнь 

по законам чести. Выбор своего пути на развилке жизненных дорог. 

Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит 

держать слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. 

Посеешь привычку – пожнёшь характер. Врач и скульптор своего 

внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. 

Представление проектов по теме. 

 Какие правила мужские, а какие женские? Образцы 

мужского поведения. Мир – театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. 

Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. 

Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского 

поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, 

XI–XVI века). Дворянский кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). 

Кодекс светского аристократа (Европа, Америка, Россия, XIX век). 

Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского 

поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования 

дворянского общества к воспитанию девочек и поведению женщин 

(Россия, XIX век). Моральный кодекс Екатерининского института 

благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс современной леди. 

Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в 

семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление 

проектов по теме. 

 Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы 

чести разных профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют 

роли, роли определяют людей. Разные правила для людей разных 

профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь 

рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских 

предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. 

Интеллигентность – состояние души, обострённое чувство 

справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? 

Представление проектов по теме. 

 Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. 

Разные представления граждан России о своей малой родине. Любовь к 

родине у каждого своя. Представление проектов по теме. 
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2.2.9. Программа отдельного учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа 

2) Уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом. 

3) Понимание особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека. 

4) Сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии. 

5) Сформированность эстетических потребностей — 

потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

6) Овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

7) Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

8) Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

9) Умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 

Метапредметные результаты 

1) Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

2) Формирование умения понимать причины успеха неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

3) Овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

5) Овладение умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

6) Использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение 
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творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д. 

7) Умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач. 

8) Умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий. 

9) Осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 Ты учишься изображать 

 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 (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

 Ты украшаешь  
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь 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 (обобщение 

темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

 Как и чем работает художник? 
 Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная 

краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение 

и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 
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Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чем говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

характера животных. Изображение характера человека: женский 

образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения. Образ здания. В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 

к миру (обобщение темы).  

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и 

звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).  

Художник и зрелище  

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Художник и музей  

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. 18 Картины исторические и 

бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка 

(обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ) 

 Истоки родного искусства 

 Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота 

человека. Народные праздники (обобщение темы). 

 Древние города нашей земли  
Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы).  

Каждый народ — художник  
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Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение темы). 

 Искусство объединяет народы 

 Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-

защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира 

(обобщение темы) 

 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные 

средства изображения. Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. 

Разноцветные краски. Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

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, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
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. 

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 
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окружающего мира. Навыки коллективной творческой 

деятельности. 

Выставка детских работ  

          

2 класс 

Как и чем  работают художники?-  
Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная 

краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Неожиданные материалы. Обобщение темы 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение 

и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

      О чём говорит искусство  
Изображение природы в различных состояниях. Изображение 

характера животных. Знакомство с анималистическими 

изображениями. Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в 

скульптуре. Человек и его  украшения. О чём говорят украшения. 

Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и 

звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

– Искусство в твоем доме  
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, 

заложен труд художника. В чем состоит 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 выглядеть 

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 каждый 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. 



 

 

161 

 

– 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 

чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности 

художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании 

облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. 

Красота старинной архитектуры – памятников культуры. Атрибуты 

современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

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. Еще художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и 

выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного 

искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие 

художника в организации музея. 

 

4 класс 

Истоки родного искусства  

    Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со 

всей 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 культуры народа. Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в 

традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня – деревянный мир. Изображение традиционной сельской 
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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 постройки. 

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. Отношение 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 

единства культуры человечества и способности искусства 

объединять разные народы, способствовать 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 передаёт 

опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства – творчества зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления о жизни. 

 

2.2.10. Программа отдельного учебного предмета «Музыка» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей. 

3) Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и 

оценка 

4) Умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др. 

5) Уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6) Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

7) Реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(или индивидуального) музицирования при воплощении 

музыкальных образов. 

8) Ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др. 

9) Формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

10) Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоциональноценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 
1) Овладение способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 4 поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации в процессе познания со держания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности. 

4) Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих 
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задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности. 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей. 

6) Овладение навыками смыслового прочтения содержания 

«текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами деятельности. 

7) Приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

8) Формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; - овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других 

видов музыкально-творческой деятельности. 

9) Умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.). 

 

Содержание учебного предмета 

 Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира».  

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческих 

чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы 

одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык.  

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 

итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного 

опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

В программе первого класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что 

стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В 

музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно уменье». 
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1 класс 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка 

в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочих тетрадях. 

Музыка вокруг нас 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, 

азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее 

роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  «Садко» (из 

русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается 

торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Музыкальный материал: 

Щелкунчик. Балет (фрагмент). Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. Звезда покатилась. В. 

Кикта, слова В. Тата-ринова. Мелодия.    Из    оперы    «Орфей    и   

 Эвридика» К.-В. Глюк. Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. 

Бах. Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести. A.   Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. Пастушеская  песенка.   На тему  из  5-й 

 части. Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. 

Алемасовой; Капельки. В. Павленко, слова Э. 

Богдановой;Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. 

Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. Азбука. А. 
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Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. 

Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь 

подружек. B.   Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. 

Кабалевский, слова В. Викторова, и др. Дудочка, русская народная 

песня; Дудочка, белорусская народная 

песня; Пастушья, французская народная песня; Дударики-

дудари,белорусская народная песня, русский текст С. 

Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, русский 

текст В. Гурьяна. Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. 

Ко-валенкова.     Зимняя     сказка.     Музыка    и    слова C. 

 Крылова. Рождественские колядки и рождественские 

песни народов мира. Край, в котором ты живёшь. 

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие 

картины. Раскрываются следующие содержательные 

линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова — 

краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей 

силе музыки. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. 

Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. 

Музыкальный материал: 
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Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. Добрый день. Я. Дубравин, слова В. 

Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. 

Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. 

Аракишвили. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке;Утро в 

лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и 

мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. Вечерняя. Из Симфонии-

действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. 

Гаврилин; Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. 

Салманов; Вечерняя сказка. А. Хачатурян.  Менуэт. Л.-А. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. Баба Яга. Детская 

народная игра. У каждого свой музыкальный 

инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. 

Ивенсен. Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин. Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная 

песня; Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. 

Крылова; Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. 

Гладков. Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 

Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-

Кумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. 

Дунаевский;Клоуны. Д. Кабалевский. Семеро 

козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. 

Коваль, слова Е. Манучаровой. Заключительный хор. Из оперы 

«Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. Добрые 

слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. 

Крылов, слова М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. 

Татари-нова; Бубенчики, американская народная песня, русский 

текст Ю. Хазанова; Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на 

тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

2 класс 

Россия-Родина моя 

Музыкальные образы родного края. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент.    

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление 

к опере «Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». 

А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». 

Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова 

Н. Соловьевой. 
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День, полный событий 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — 

фортепиано.   

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». 

П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». 

А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская 

народная песня; «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

О России петь – что стремиться в храм 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

 Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из 

оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата «Александр 

Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, 

люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 

Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные 

славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в 

народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек.   

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», 

«Камаринская», «Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: 

«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; «Ходит 

месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

  Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из 

детской оперы-сказки). М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из 

балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; 

«Руслан и Людмила» (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-
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спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». 

Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. 

Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура.  

Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». 

С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной 

сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. 

В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о 

картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою 

старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для 

органа, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». 

В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод Т. Сикорской; 

«Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст 

С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; 

«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», 

«Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова 

В. Орлова; «Пусть всегда будет солнце!». А. Островский, слова 

Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены 

Жигалкиной и А. Хайта. 

 

3 класс 

 «Россия — Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. Песенность русской музыки. Образы 

родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей.  

Музыкальный материал: 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.  «Благословляю вас, 
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леса». П. Чайковский, слова А. Толстого.   «Звонче жаворонка 

пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого   «Романс» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле 

Российский».    Русские народные песни: «Славны были наши 

деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!», «Александр Невский», 

фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.  «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. 

 «День, полный событий»  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов 

(П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ).  

Музыкальный материал: 

 «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.   «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.   «Заход солнца». Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. Свириденко.  «Вечерняя песня». М. Мусоргский, 

слова А. Плещеева.   «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.  

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.  «Джульетта-

девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.  «С няней», 

«С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.  

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский.   Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

 «О России петь — что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ Богородицы в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Владимирской Богоматери — 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной 

церкви: Вербное воскресенье. Святые земли Русской— княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения и молитвы в церковном 

богослужении, произведения современных композиторов, 

воспевающие любовь, добро, красоту материнства.  

Музыкальный материал:  

«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов.  Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве 

Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.  Прелюдия 

№ 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-

С. Бах.  «Мама» из вокально-инструм. цикла «Земля». В. Гаврилин, 

слова В. Шульгиной.   «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос 

— суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.  «Вербочки». А. Гречанинов, стихи 

А. Блока.   «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

 Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  «Баллада о князе 

Владимире». Слова А. Толстого. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
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Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика).  Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), 

народные и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 

народном стиле. Имитация тембров народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Музыкальный материал : 

 «Былина о Добрыне Никитиче». Обр. Н. Римского-Корсакова.  

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).  

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни 

Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-

Корсаков.  Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога 

оперы «Снегурочка». Н.  Римский-Корсаков.  Веснянки. Русские, 

украинские народные песни.  

 «В музыкальном театре»  

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений школьников об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, 

К.В.Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Музыкальный материал: 

 «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.  «Орфей 

и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк.  «Снегурочка», 

фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков.    «Океан-море синее», 

вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.  «Спящая 

красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.  «Звуки музыки», 

Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 

новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

 «В концертном зале»  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композитора и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка, их выразительные возможности. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал : 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. 

П. Чайковский. «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.   «Мелодия». П. 

Чайковский.   «Каприс» № 24. Н. Паганини.  «Пер Гюнт», 

фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ.  Симфония № 3 
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«Героическая», фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 «Лунная», 

фрагмент 1-й части. Л. Бетховен.  «Контрданс», «К Элизе». Л. 

Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.  

«Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. 

Бойко, слова И. Михайлова. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности ритма, 

мелодики, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой 

музыке. Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые исполнители.   Музыка — источник 

вдохновения и радости. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — певцы 

родной природы, жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир.  

Музыкальный материал: 

 «Мелодия». П. Чайковский.  «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ.  «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.  

«Весна и Осень», «Тройка» из Муз. иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель»  Г.Свиридова.  «Снег идет» из «Маленькой 

кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина.  «Слава солнцу, слава миру!», 

канон. В.-А. Моцарт.   Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». Й. 

Гайдн, русский текст П. Синявского.  «Чудо-музыка». Д. 

Кабалевский, слова З. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная 

песня.  «Камертон», норвежская народная песня.  «Острый ритм». 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.  

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 класс 

Россия-Родина моя»  

  Красота родной земли, человека в народной музыке и 

сочинениях русских композиторов. Общность в мнтонациях 

народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и другие, особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические 

образы музыки С.Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М.И.Глинки (опера), 

С.Прокофьева (кантата). Звучащие картины. Вокальные 

импровизации на заданный текст.  Выразительное , интонационно 
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осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов. Вокализ. С. Рахманинов. Ты, река ль, моя 

реченька, русская народная песня. Песня о России. В. Локтев, слова 

О. Высоте кой. Колыбельная, обраб. А. Лядова; У зори-то, у 

зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А  

мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. 

Римского-Корсакова Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев  Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка.  Родные 

места   Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

О России петь – что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, 

князь Владимир, князь Александр Невский, преподобный Сергий 

Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. 

Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание, 

особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники в Русской 

православной церкви: Пасха – «праздников праздник, торжество из 

торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения  в музыке русских композиторов. 

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Музыкальный материал 

Земле Русская, стихира. Былина об Илье Муромце, былинный 

напев сказителе Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я 

часть (фрагмент) А. Бородин. Богатырские ворота. Из сюиты 

«Картинки с выставки М. Мусоргский. Величание  святым  Кириллу  

и  Мефодию,   обиходный распев Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловский. Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. Не шум шумит, русская народная песня. Светлый 

праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

 День, полный событий 

      «В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. 

Михайловское: Музыкально – поэтические образы природы, сказок, 

в творчестве русских композиторов (П.И.Чайковский, 

М.Мусоргский, Н.Римский – Корсаков, г.Свиридов и др.) 

Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: 

колокольные звоны. Тригорское: музыкально – литературные вечера 

– романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт) 
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Музыкальная поэзия А.Пушкина. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Музыкальный материал 

 В деревне. М. Мусоргский. Осенняя  песнь.   (Октябрь).   Из  

цикла  «Времена года» П. Чайковский. Пастораль.   Из   

Музыкальных   иллюстраций   к   повести А.Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. Сквозь 

волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни. Зимняя 

дорога  В. Шебалин, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога  Ц. Кюи, 

стихи А. Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) 

Салтане». Н. Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по 

мосту, мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин».  П. 

Чайковский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо 

рис Годунов». М. Мусоргский. Венецианская ночь. М. Глинка, слова 

И. Козлова 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, 

жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. 

Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, 

среды бытования в образах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи русского фольклора. 

 Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и 

другие. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке  и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А.Рублёва. 

 Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стьилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Музыкальный материал: 

Ой,  ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня. Колыбельная, английская 

народная песня. Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

Санта Лючия, итальянская народная песня. Вишня, японская 

народная песня, и др. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-

я часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на гармонике играет. 

Из «Детского альбома». П. Чайковский. Ты воспой, жавороночек. Из 

кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. Светит месяц, русская 

народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни.  
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В концертном зале 

 Различные жанры и образные сферы вокальной 9 песня, вокализ, 

романс, баркарола), камерной инструментальной (симфония, 

симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, 

Л.Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф.Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, 

хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижёры и исполнительские 

коллективы.   Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Музыкальный материал 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. Вариации на 

тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. 

Чайковский. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Старый 

замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. Василенко. Полонез ля мажор; 

Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. 

Ф. Шопен. Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. Соната № 8 

(«Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Арагонская 

хота. М. Глинка.  (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

В музыкальном театре 

События отечественной истории в творчестве М.Глинки, 

М.Мусоргског, С.Прокофьев. Опера. Музыкальная тема – 

характеристика действующих лиц. Ария, речетатив, песня, танцы и 

др. Линия драматургического развития действия в опере. Основные 

приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность.  Балет. Особенность развития музыкальных образов в 

балетах А.Хачатуряна, И.Стравинског. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка.  Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры лёгкой 

музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики. 

Манеры исполнения. Сценическое воплощение учащимися 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.   

 Музыкальный материал 

     Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, 

сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин» М. Глинка. Песня 

Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка Колыбельная; Танец с саблями. Из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Из балета «Петрушка». И. 

Стравинский, Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 
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Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. Звездная река. 

Слова и музыка В. Семенова. Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Произведения композиторов – классиков (С.Рахманинова, 

Н.Римского – Корсакова, Ф.Шопена) и мастерство известных 

исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Ростропович 

и др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох , 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.).  Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. 

Классические и современные образцы гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского – Корсакова. 

Образ Родины в музыке М.Мусоргского. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 Музыкальный материал 

      Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. Этюд   №    12    

(«Революционный»)    для    фортепиано. Ф.Шопен. Соната № 8 

(«Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. Песня 

Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. Исходила 

младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. Пастушка, 

французская народная песня Пожелания    друзьям;    Музыкант.    

Слова    и    музыка Б. Окуджавы. Песня о друге. Слова и музыка В. 

Высоцкого. Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, сло-

ва Ю. Мориц. Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

2.2.11. Программа отдельного учебного предмета 

«Технология» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность          в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение                                   к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация.  
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Метапредметные результаты 

умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и 

делать необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, 

умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества).  

 

Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических 

свойств материалов, используемых при выполнении практических 
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работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), знание и 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, 

лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка материала (отрывание, резание ножницами и 

канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Умение читать инструкционную и технологическую карты и 

изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 3. Конструирование и моделирование. 

 Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по 

заданным условиям (конструкторскотехнологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере.  
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Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. В 

приведённом ниже тематическом планировании представлена 

последовательность изучения тем курса и примерное количество 

часов на каждую тему. Окончательное распределение часов зависит 

от конкретного планирования учителя (школы). 

 

1 класс 

 Природная мастерская  
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и 

природный мир села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент 

из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской 

кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть 

секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 

Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний 

праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего 

он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в 
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полосе. Для чего нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздники весны и 

традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 

 Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет 

игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

Итоговый контроль  

Что узнали, чему научились. 

2 класс 

Художественная мастерская   
Зачем художнику знать о цвете, форме, размере. Какова роль 

цвета в композиции. Какие бывают цветочные композиции. Как 

увидеть белое изображение на белом фоне. Что такое симметрия. 

Как получить симметричные детали. Можно ли сгибать картон. Как 

плоское превратить в объёмное. Как согнуть картон по кривой 

линии.  

Чертёжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы. Что такое 

линейка и что она умеет. Что такое чертёж и как его прочитать. Как 

изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Можно ли 

разметить прямоугольник по угольнику. Можно ли без шаблона 

разметить круг.  

Конструкторская мастерская  

Какой секрет у подвижных игрушек. Что заставляет вращаться 

пропеллер. Можно ли соединить детали без соединительных 

материалов. Как машины помогают человеку. Что интересного в 

работе архитектора.  

Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани. Какие бывают нитки. Что такое 

натуральные ткани. Строчка косого стежка. Как ткань превращается 

в изделие. Лекало.  

 

3 класс 

 Информационная мастерская. 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – 

твой помощник. 

 Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор? Скульпторы разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Конструируем из фольги. 

 Мастерская рукодельниц. 
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Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Подарок малышам. История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. 

 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. 

Развертка. Подарочные упаковки. Декорирование готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. 

Наша родная армия. Художник – декоратор. Филигрань и квилинг. 

Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

 Мастерская кукольника. 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. 

Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, 

чему научились. 

 

4 класс 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста 

на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. 

Проверим себя.  

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для 

подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  

Проверим себя.  

Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным 

механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 
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2.2.12. Программа отдельного учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

2) Формирование уважительного отношения к культуре других 

народов. 

3) Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающего. 

4) Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

5) Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

8) Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

 

Метапредметные результаты 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2) Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3) Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

4) Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

5) Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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6) Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития 

физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкульт минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки.  Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики.  
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения 

лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

 Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок: с 

разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

 На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

 На материале спортивных игр. Футбол: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без 

мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
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материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; 

приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

1 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры 

у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба 

на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

 Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней 

зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, 

лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты 

назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 

левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).  

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук. Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя 
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руками из-за головы, от груди. Метание: малого мяча правой и 

левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену.  

Лыжные гонки.  

Переступающий и скользящий шаг. Одновременный 

двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У 

медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», 

«Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений 

типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», 

«Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». На 

материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

-Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 

летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча 

(снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление 

мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание).  

Способы физкультурной деятельности 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 
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 Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в 

шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». Акробатические 

упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки 

на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.  

Легкая атлетика  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого 

мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого 

мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 

90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой.  

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, 

чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без 

дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

-Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

- Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой».  

-Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямойнижней 

и боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 



 

 

189 

 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств.  

 

3 класс 

 Знания о физической культуре  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических 

упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ).  

Способы физкультурной деятельности  

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений 

для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований.  

Физическое совершенствование Гимнастика с основами 

акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях 

и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические 

упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 Легкая атлетика 

 Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

Лыжные гонки.  

Одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

 На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый 

лыжник», «За мной».  

На материале спортивных игр:  

-Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с 

двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 
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ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 

-Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча 

сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».  

-Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре  

История развития физической культуры в России в XVII – XIX 

вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).  

Способы физкультурной деятельности 

 Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игры в баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях.  

Физическое совершенствование Гимнастика с основами 

акробатики 

 Акробатические упражнения: акробатические комбинации, 

например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на 

руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до 

исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный 

прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега 
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толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, 

переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги».  

Легкая атлетика  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий 

старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки.  

Одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

 Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела). 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».  

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», 

«Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: 

 «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 

на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

 На материале спортивных игр:  

-Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и 

бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»).  

- Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой».  

-Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Пояснительная записка. 

Разрабатывая эту программу исходили из конкретных 

возможностей школы, проанализировали психологическую готовность 

учащихся к работе, индивидуальные особенности учащихся, 

материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы семей, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

основные направления работы школы: духовно-нравственное и 

здоровьесберегающее. 

Для организации и полноценного функционирования 

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, 

включая учреждения дополнительного образования, культуры, спорта. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся. Основанная на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся.  

 «Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нем 

воспитание идет впереди обучения, ибо вызванные им к действию 

духовные силы будут впитывать знания как пищу, необходимую для 

дальнейшего роста и становления личности школьника» Ш.А. 

Амонашвили. Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это 

меч в руках сумасшедшего». 

 Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

Этапы реализации программы 

Подготовительный: 

 Разработка программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 Создание системы мероприятий по реализации задач программы по 

всем направлениям. 

 Знакомство педагогов с различными педагогическими и 

методическими приемами методами. Направленными на создание 

благоприятных условий для развития личности школьника как 
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высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России. 

 Создание системы работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей. 

 Разработка проектов по реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

Практический: 

 Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям 

образовательного процесса. 

 Обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование 

как педагогов, так и родителей. 

 Повышение педагогической культуры родителей через 

родительские собрания, родительские конференции, семейные 

гостиные, лектории. 

 Создание методических разработок и управленческих программ 

для организации работы с учащимися начальной школы по всем 

направлениям программы. 

 Отбор методов и приемов. Которые способствуют развитию у 

учащихся таких ценностей как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, творчество, духовный мир человека, эстетическое 

развитие. 

 Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, 

культуры, религиозные идеалы как основа образования. 

 Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в 

урочное время, так и во внеурочной деятельности.  

 Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям 

программы, способствующих формированию у учащихся 

общенациональных ценностей как жизненного идеала. 

Заключительный: 

 Мониторинг результативности и обобщение достигнутых 

результатов воспитательной деятельности. 

 Составление портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

 Подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

 Учащиеся 

 Родители 

 Классные руководители 

 Администрация школы. 

 

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников  
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Базовые  ценности: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-

тельные  

задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 

ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА 

(ОУ) 

Урочная 

 
Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учёба 
- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  

творческого 

поведения 

Культурные 

практики 

- участие в куль-

турном событии 

Представители 

властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  
(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 
Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 

отторжение 

 

Внешкольная 

 Опыт  

гражданского 

поведения 

Социальные  практики 
Решение общественно 
значимой задачи (или 
её модели) 

 

Внеклассная 
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 Содержание программы: 

1. Цели и задачи программы. 

2. Содержание воспитательной работы. 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания, 

4. Мероприятия с предполагаемым результатом деятельности. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного 

созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе 

на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание 

– процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – 

развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради 

«своих» -  класса, школы, города/села, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

   Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное 

проявление этих качеств – идеал, то есть недостижимый  результат, к 

которому, однако, надо стремиться.  

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные 

качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для процесса 

воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку принять 

конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 

выборе поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это 

перечень ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки 

зрения общества, то есть всех нас.  

Направления воспитания: 
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 Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного 

чувства, этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки, в том числе речевые) 

 Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание)  

 Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, 

способности к познанию) 

 Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)  

 Природа – наш дом (экологическое воспитание) 

 Красота спасёт мир (эстетическое воспитание) 

    Задачи по направлениям воспитательной работы 

Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, 

этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в 

том числе речевые) 

Человек и люди Семья 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать 

нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и 

общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства 

других людей, необходимость договариваться друг 

с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия 

достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, 

где есть зло»)  

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и 

младших  

Забота о 

продолжении рода.  

 

  

Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание) 

Патриотизм Гражданственность 

Любовь: 

– к близким, друзьям, 

школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, 

даже вопреки 

собственным интересам.  

 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой 

страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть 

«непохожим на тебя» и диалог разных людей)  

 

Человечество Традиционные религии и светская культура 

Многообразие культур и 

народов мира 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и 
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Равенство и 

независимость народов и 

государств мира  

Мир во всем мире 

Международное 

сотрудничество 

Прогресс человечества 

светской культуры о религиозных идеалах 

(вера, религиозное мировоззрение,  религиозная 

жизнь)  

Толерантность в отношениях между 

верующими разных религий и атеистами. 

 

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к 

познанию) 

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность 

в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука 
Знание  

Стремление к истине и 

критичность мышления.  

Научная картина мира 

Здоровье тела и духа (воспитание 

здорового образа жизни)  

 

Природа – наш дом 

(экологическое 

воспитание) 

Здоровье физическое и душевное 

(психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

Красота спасёт мир (эстетическое воспитание) 

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

Содержание воспитательной работы  

Основой любых средств воспитания является то, что можно 

условно обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием 

ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная ценность – 

правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам 

выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, 

непрогнозируемым. Например, ученик оказал какую-то помощь своему 

однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо трудной 

ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы 

отчасти). Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются 

при подготовке и во время празднования торжественных 

государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 

благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом 
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случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом 

«мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся 

рядом с ребёнком взрослый помогает ему отрефлексировать 

ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в 

дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть 

бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, 

правил поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление 

ценностей и практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с 

конкретной важ-ной идеей или правилом (ценностью). Оно 

обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник 

не сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не 

начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 

Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей 

красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается 

оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо 

ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое 

поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает 

приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и 

пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в 

Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, 

требующая выбора и осуществления поступка с учётом известных 

ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, 

листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 

долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает 

убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность 

принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не 

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 

когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает 

добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, 

утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться 

«Дела».  

 Действия в процессе воспитания 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда 

общения, а не отдельные школьные мероприятия, то многие 

воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление 

ценности может предшествовать практике, а может произойти и 

значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может 

сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует 
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суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это 

несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, 

возникает на уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, 

чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к 

детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в 

позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на 

возникающие ситуации, помогает детям осмысливать и принимать 

важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – 

это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. 

Только таким образом можно строить с учениками партнёрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. 

Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш 

взгляд, может способствовать подлинному каждодневному 

нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых 

дел», которые принято называть системой воспитательных 

мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные 

уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради 

«галочки» в отчёте  или только ради информирования ребят о каких-то 

ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух важных 

педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит 

обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать 

то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать 

выход из затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для 

групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну 

команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы 

помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила 

вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно 

деликатно предложить любителю граффити сравнить свои 

произведения с творениями мастеров. Однако сделать это не для того, 

чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам 

постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между 

низким и высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя 

какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на 

речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой 

ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и 

осмысливать действия после их завершения. Здесь помимо разговора о 

том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо также 

предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 

дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы 
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получим от ребят самостоятельно сформулированную нравственную 

норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять 

значительно проще и приятнее.  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в 

школе, традиционно разделяют на три официальных вида 

деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в рамках учебной деятельности. Далее в Программе 

этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь осмысление 

ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление 

же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков, летнего пришкольного 

лагеря и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается 

после уроков и в летний период работы лагеря. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых 

задач или их моделей (добровольное сознательное участие в 

озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). 

Далее в Программе этот вид деятельности обозначается 

Общественные задачи. 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы 

с тем, что происходит за её пределами, то большинство 

воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. Конечно, 

никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё 

современное общество. Однако школа может стать культурным 

центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же 

«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два 

усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с 

родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно 

участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь 

важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей 

«режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к 

возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, 

начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – 

формулировать взаимные интересы, договариваться и реализо-вывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно 

участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа 

– это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. 
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Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем 

семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться 

образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно 

проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные 

добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, 

организовывать пространство класса, но только на основе 

добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и 

нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – 

объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к 

образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 

общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись 

такие центры, которые способны помочь духовно-нравственному 

воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. Педагог, 

учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. 

для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут 

являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе 

с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии 

нашей семьи» и др. 

 

Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, 

заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о 

том, что принятие некой духовной ценности развивает 

соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными 

словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в 

разных жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с 

этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 

справедливый, честный, не обманывает».  

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо 

осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный 

государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. 

Иными словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в 

целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) 

диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 
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выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать 

свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить 

только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного 

поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь 

школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные 

поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или 

иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в 

портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 

результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, 

о которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 

использоваться для составления тестов или индивидуальных 

оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на 

основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может 

сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в 

решение задач воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.   

Разделы программы и мероприятия 

I. «Я и Я» 

Формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: 

 формировать правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность; 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной 

дисциплины и культуры поведения, ответственности  и 

исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в 

школе, дома, в общественных местах; 

 формировать потребность  к самообразованию, воспитанию своих 

морально - волевых качеств.  

 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень 

самосознания. Самодисциплина, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию. 

Советы классному руководителю. Установите в классе правила, 

нравственные нормы, определяющие отношение учащихся к 
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окружающим людям, друг к другу. Объявите конкурс на лучшее 

письмо самому себе на тему «Какие способности во мне раскрыты?» 

Мероприятия  

 

№ 

 

Название мероприятия 

 

Форма 

 

Класс 

 

Ответст

венные 

Время 

провед

ения 

1 Игры на развитие 

произвольности психических 

процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.) 

Игра, 

упражнен

ия 

1-4 Учителя 

нач. кл.; 

В 

течени

е года 

2 Режиму дня – мы друзья Беседа 1-4 Учителя 

нач. кл. 

Сентяб

рь 

3 «Кто я? Какой я?», «Моё 

хобби», «Хочу и надо» 

Беседы 1-4 Кл.рук 2-3 

четв. 

4 Ученик года конкурс 4 Зам. 

дир.  по 

УВР и 

педагог-

организа

тор 

Май 

5 Курить и пить – здоровью 

вредить 

Выставка 

рисунков, 

плакатов 

1-4 Учитель 

ИЗО, Кл 

рук 

Сентяб

рь 

6 День здоровья Общешко

льное 

меропр. 

1-4 Учителя 

физк. 

 В теч 

года 

 
II. «Я и СЕМЬЯ » 

Формирование гражданского отношения к своей семье. 

Задачи: 

 Формировать уважение к членам своей семьи; 

 Воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

 Формировать у детей понимание сущности основных социальных 

ролей: дочери, сына, мужа, жены. 

Советы классному руководителю. Особое внимание уделите 

привлечению ближайших родственников учащихся к жизни класса. 

Организуйте заочные путешествия «Здесь живёт моя семья», 

праздники семейных династий и т.д.  

Предполагаемый результат деятельности: 

 Сформировано представление о том, что настоящий мужчина 

обладает умом, решительностью, смелостью, благородством; 

 Сформировано представление о том, что настоящая женщина 

отличается добротой, вниманием к людям, любовью к детям, 

умением прощать; 
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 Сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь 

берегут покой членов семьи, готовы помочь старшим в работе 

по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 

заботятся о своей семье. 

Мероприятия 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответс

твенны

е 

Время 

проведен

ия 

1 Друзья Мойдодыра Праздник 1- 4 Кл.рук. Январь 

2 Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью 

Беседа 2-4 Кл.рук Февраль 

3 «Я и моя семья», «Золотые 

бабушкины руки» 

Конкурсы 

стихотвор

ений и 

рисунков 

1-4 Кл.рук Март 

4 Мама, папа, я – спортивная 

семья 

Соревнов

ание, 

конкурс-

праздник 

1-4 Учител

ь 

физкул

ьтуры 

Октябрь 

5 От всей души Концерт 

для 

родителей 

1-4 Кл.рук. Март 

6 Забота о родителях -  дело 

совести каждого 

Беседа 1-4 Кл.рук Февраль 

7 Семейные традиции Праздник

и 

1-4 Кл.рук Май 

8 «Мамин день», «Мамы и 

дочки» 

Конкурсн

ое 

соревнова

ние 

1-4 К. рук Март 

9 Только раз в году  (классный 

день именинника) 

Праздник

и 

1-4 Кл. рук В теч. 

года 

10 Школьный день - вместе  День 

открытых 

дверей 

1-4 Админ

истрац

ия 

школы 

Апрель 

11 Родительский патруль Дежурств

о по 

посёлку 

1-4 Педаго

г-

органи

затор. 

В теч года 

 
III. « Я и КУЛЬТУРА» 

Формирование отношения к искусству 

Задачи: 
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 Воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, художественные способности, 

формировать эстетические интересы, идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни 

каждого гражданина. 

Советы классному руководителю: организация кружков и секций, 

вовлечение в них учащихся с учётом интересов, проведение классных 

часов, праздников, расширяющих знания об искусстве. 

Предполагаемый результат деятельности: умение видеть 

прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в 

художественной самодеятельности. 

Мероприятия 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответс

твенны

е 

Время 

проведен

ия 

1 Экскурсии на худ.выставки, 

фотовыставки 

Поездки с 

экскурсия

ми 

2-4 Кл.рук В теч года 

2 Роспись. Глина. Хореография. 

Вокал. Мягкая игрушка. 

Вышивка крестом. ОПК. 

Занятия 

по 

интересам 

1-4 Рук. 

кружко

в 

В теч. 

года 

3 Ярмарки творческих работ Выставки 1-4 Кл.рук, 

рук.кру

жков 

В теч.года 

4 Творческий отчёт школы Концерт 1-4 Педаго

г-

организ

атор, 

Кл.рук 

Март 

5 Чудеса осени Конкрс-

выставка 

1-4 Кл.рук Сентябрь 

6 Рождественские традиции Конкурс-

выставка 

1-4 Рук. 

кружко

в 

В теч. 

года 

7 Волшебный мир руками детей Выставка 

детского 

творчеств

а 

1-4 Рук. 

кружко

в 

В теч. 

года 

8 Традиционные русские 

народные праздники: 

«Рождество», «Масленица», 

«Пасха». 

Праздник

и 

1-4 Педаго

г-

организ

атор, 

рук. 

кружка 

ОПК 

Январь 

Март 

Май 
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9 Посвящение в читатели Праздник 1  

Библио

текарь 

Февраль 

10 Книжкина неделя День 

детской 

книги 

1-4 Библио

текарь 

Март 

11 Новогодние программы Утренник

спектакль 

1-4 

 

Педаго

г-

организ

атор, 

ответст

в. кл 

рук 

Декабрь 

 
IV. «Я и ШКОЛА» 

Формирование гражданского отношения к школе 

Задачи: 

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление  к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать 

познавательную активность, формировать готовность 

школьников к сознательному выбору профессии; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении 

своих знаний, в укреплении своего здоровья; 

 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником 

роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотношений 

«ученик – учитель», «ученик – ученик», выполнение распорядка  

работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение 

пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости 

общения, уважения друг к другу. 

Мероприятия 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответствен

ные 

Время 

проведен

ия 

1 Праздник первого 

звонка 

Торжеств

енная 

линейка 

1-4 Педагог-

организато

р 

Сентябрь 

2 Мой школьный дом Экскурси

я по 

школе 

1 Учитель Сентябрь 
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3 Правила поведения в 

школе 

Беседа 2 Кл. рук Сентябрь 

4 Зачем нужно учиться в 

школе 

Беседа 2 Кл. рук Сентябрь 

5 Моя школа, Моя 

учительница 

Конкурс 

сочинени

й и 

рисунков 

2-4 Кл. рук Октябрь 

6 Наши классные 

обязанности 

Организа

ция 

дежурств

а, 

распредел

ение 

поручени

й 

2-4 Актив 

класса 

Сентябрь 

12 Прощай, наш 4 класс Утренник 4  Кл. рук Май 

13 Декадники по предметам Викторин

ы, игры, 

олимпиад

ы 

2-4 Предметни

ки, рук. МО 

2-4 

четверть 

15 Уютный класс Смотр 

классных 

кабинетов 

1-4 Адм Ноябрь 

17 Укрась территорию 

школы 

Трудовой 

десант 

1-4 Кл. рук Апрель, 

май 

18 Праздник последнего 

звонка 

Торжеств

енная 

линейка 

1-4 Педагог-

организато

р. 

Май 

 
IV. «Я и МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Задачи: 

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в 

них сознательное отношение к народному достоянию, верность 

боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

преданность отчизне, готовность к защите её свободы и 

независимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности 

и гордости за свою страну. 

Предполагаемый результат деятельности: убеждённость учащихся 

в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, 

изучает её историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Мероприятия 

№ Название мероприятия форма класс Ответст Время  
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венные проведен

ия 

1 Урок мира «Я – 

гражданин России» 

Беседы 1-4 Кл. рук Сентябрь 

2 Овеянные славою флаг 

наш и герб 

Беседы 1-4 Кл. рук Декабрь 

3 Государственная 

символика РФ 

Оформление 

стендов 

1-4 Кл. рук Декабрь 

4 Совет профилактики 

правонарушений 

Беседа с 

детьми гр. 

риска 

1-4 Соц.пед

агог 

1 раз в 

четверть 

5 Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма 

Беседы 1-4 Кл. рук 1 раз в 

четв. 

6 Юные мастера 

художественного слова 

Конкурс 

чтецов, 

поэтическая 

гост. 

2-4 Кл. рук, 

учитель 

литер. 

Ноябрь 

7 «Малая моя родина – 

Архангельская земля» 

Конкурс 

сочинений 

2-4 Учител

я нач. 

кл, рус. 

и литер. 

Ноябрь 

8 Экскурсии в 

с.Ломоносово 

Экскурсия 1-4 Кл. рук Уч.год 

9 Экскурсии по музеям г. 

Архангельска 

Экскурсия 1-4 Кл. рук Уч.год 

10 Экскурсии по 

достопримечательностям 

области 

Экскурсия 1-4 Кл. рук Уч.год 

11 Зарница Военно-

спорт игра 

1-4 Учител

ь 

физкуль

т 

Февраль 

13 Вахта памяти Митинг, 

возложение 

венков, 

чествование 

ветеранов, 

урок 

«Мужества» 

1-4 Кл. рук Май 

14 Урок России по 

государственной 

символике 

Беседа 1-4 Кл. рук Декабрь 

 
VI. «Я и ПЛАНЕТА» 

Формирование гражданского отношения к планете  Земля. 
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Задачи: 

 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающей 

среде и труду как к источнику радости и творчеств людей. 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны 

серьёзно задуматься над своим существованием на планете Земля и над 

тем, как её сохранить. Настоящий гражданин и бережёт природу, 

занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Мероприятия 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответст

венные 

Время 

проведе

ния 

1 Здесь мне учиться  Озеленение 

класса, 

школы 

1-4 Кл. рук Апрель 

2 День Земли Праздник 1-4 Педагог-

организа

тор, 

совет 

старшек

л 

22 

апреля 

3 Укрась кусочек планеты – 

«Цветник у школы» 

Уборка 

территории 

1-4 Кл. рук, 

учитель 

техноло

гии 

Апрель 

4 Мы в ответе за тех, кого 

приручили - 

«Покормите птиц зимой» 

Мастерская 

кормушек 

1-4 Кл.рук Январь 

5 День птиц Выставка 

плакатов, 

рисунков, 

викторины, 

игры 

1-4 Учитель 

биологи

и 

Апрель 

6 День экологической 

безопасности 

Акция 1-4 Кл. рук Апрель-

май 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни тесно связана с Программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, а так же Программой 

формирования универсальных учебных действий НОО. 

            

Цель программы: 
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Основная цель - 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 экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании 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, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

 

Планируемые результаты 

 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

1.У учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 
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образу жизни 2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы 

ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности, к которым 

относится Программа летнего о лагеря с 

дневным пребыванием детей.  

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 
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Этапы организации работы по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе 

по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения 

по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, которые 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, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации 

Программы, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), 

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 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
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(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации 

программы 

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. 

Основные направления по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, 

Безопас-

ная 

инфра-

структура  

ОУ 

Реализация 

дополнительн

ых 

образователь

ных курсов 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкуль-

турно-

оздоровитель

ной работы 

Работа  

с роди-

телями 

(законным

и предста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в 

том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, 

обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с 

необходимым игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет 

реализовать спортивные и физкультурные программы не только в 

урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет 

профилактическую работу). Согласно плану Министерства 

здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, 

медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на 

диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание в урочное время. В школе хорошая материально-техническая 

база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, 

современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 – учитель физической культуры; 

 – медицинский работник (амбулатория); 

 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 
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• 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 

аудиовизуальных 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 ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований  к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на 

основе Учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей школы.  

1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в 

соответствии с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов 

в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в 

ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся 

на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, 

в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 
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реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерный класс, 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 

регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. 

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 активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

• 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, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, 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 образовательного учреждения 

дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

•  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  

 викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 

консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие 

формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности администрации образовательного учреждения, всех 

педагогов. 

  Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

 2.Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, гигиены, 

правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

формированию 

навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 4. Профилактика 

травматизма   

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 
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оформление уголков 

по технике 

безопасности; 

проведение 

инструктажа с 

детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление 

здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Программное содержание по классам 

 

  Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку 

нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни. 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 
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спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  

витамины в моей жизни, правила  оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной 

осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

Формы деятельности 

 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные 

соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо 

реализовать  следующие   функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других 

образовательных учреждений, нормативной литературы, проведение 

теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных 

программ с учетом психологических, оздоровительных требований, 

составление и разработка специальных учебных программ по 

физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов 

службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями работы школы. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их 

квалификации, оснащение классных кабинетов, комнаты 

психофизиологической разгрузки. 

4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими 

пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

  

Работа с детьми  

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое 

здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 

 

 Работа с родителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями 

по созданию установки на совместную работу с Прогимназией, 
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с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

  

 Работа с педагогами  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 

«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих 

технологий. 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в 

социальном, психическом, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при 

повышенной умственной нагрузке, о последствиях психической 

травматизации школьников в процессе обучения. 

 

 Прогностическое планирование  

 Планирование результатов оздоровительной деятельности в 

соответствии с «Моделью здоровья» школьника по истечению 

3-4 лет от начала деятельности физкультурно-оздоровительной 

программы. 

 Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной 

деятельности по итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, 

май) 

 

  Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

  

     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из 

следующих    разделов: 

 — Легкая атлетика. 

 — Гимнастика. 

 — Спортивные игры (пионербол). 

 — Лыжная подготовка. 

 — Теоретические сведения. 

  

Структура комплекса оздоровительных физкультурных 

мероприятий 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в 

ходе учебного процесса:   

 Физическое воспитание школьников  

 Вне уроков физкультуры: 

 • гимнастика до занятий; 

 • подвижные перемены; 
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 • физкультминутки: 

   — локальная гимнастика для различных частей тела; 

   — элементы самомассажа; 

 В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые 

старты». 

В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

 

Гимнастика до занятий. 

  Общее руководство проведением гимнастики осуществляет 

дежурный учитель. Для проведения гимнастики в школе используется 

коридор. Учащиеся занимаются в течение 10 минут. Проводят занятия 

учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основной 

материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.  

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное 

значение в режиме дня учащихся и предполагают проведение 

подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. 

Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не 

нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.   

Физкультминутки. 
     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках 

общеобразовательного цикла. Учащимся необходимы двигательные 

минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть 

и расслабиться. Они хороши тем, что предполагают активность разных 

анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к 

учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального 

состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению 

в ходе уроков образовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается 

средствами всей системы учебников используемых в начальной школе, 

в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе.  
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Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами 

«Вода», «Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и 

значение для человека в плане сохранения и укрепления здоровья; 

рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль 

играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на 

вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служит проектная деятельность в урочной и внеурочной работе.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” 

содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We 

like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются 

вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My 

favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 

(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  



 

 

224 

 

 

 1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры чтения и письма, 

формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения 

и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с 

элементарными анатомо-физиологическими сведениями при изучении 

темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о 

значении для здоровья тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. Примерная тематика бесед для 

учащихся начальной школы (в соответствии со спецификой изучаемых 

предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в 

ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

  разностороннему физическому развитию учащегося; 

• углублять и расширять знания, умения и навыки в области 

здоровья; 

• организовывать здоровый отдых учащихся; 

• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям 

физической 

   культурой и спортом; 
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• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории 

спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и 

эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в 

четверть. 

Спортивные праздники и соревнования. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они 

содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. 

  

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Основные результаты реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

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 здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе 

образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 
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показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 

школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки 

выступают планируемые личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности 

физического, нравственного, социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Модель здоровья школьника 

  

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 
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Совершенство 

саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических 

процессов, 

максимальная 

адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное 

самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к 

действию. 

 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной 

программы —  воспитание соответствующей культуры у педагога и 

ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, 

внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом 

и размышлениями). 
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Направления реализации программы 

Задачи  Побуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) 

 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и 

формы 
 Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Спортивные секции (внеурочная) 

 Урок физической культуры (урочная) 

 Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Спортивные соревнования, игровые программы (внешкольная) 

Ценностные 

установки 

Планируемые 

результаты 

Мероприятия 

1 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Здоровье 

-физическое 

-нравственное 

-психическое 

- сформировано 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью,  близких 

и окружающих 

людей; 

Знания: 

-значение образа 

жизни для личного 

здоровья, хорошего 

самочувствия, 

успехов в учёбе; 

- профилактика 

своего здоровьяот 

Я – школьник. 

 

Режим дня и спорт. 

 

Поговорим о 

здоровье (здоровое 

питание) 

Кто нас лечит? Что 

нужно знать о 

лекарствах. 

Режим дня – основа 

жизни человека 

Растём здоровыми 

(профилактика 

инфекционных 

заболеваний) 

Спорт в моей семье. Мой поступок и 

мой проступок 

Что такое осанка. Лесная аптека. В приёмной у 

доктора Айболита. 

Как мы слышим. 

Чистота залог 

здоровья. 

Гигиена и её 

значение. 

Тренировка памяти. Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу. 

2 класс 

На природе с 

родителями. 

Личная 

безопасность во 

У нас в гостях 

психолог. 

Как беречь 

здоровье. 
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простудных и 

инфекционных 

заболеваний; 

-правильное 

питание; 

-физкультура; 

-правильная осанка 

и способы её 

поддержки; 

- закаливание, 

способы 

закаливания; 

- гигиена, правила 

гигиены; 

-режим дня, его 

соблюдение; 

-полезные 

привычки, как их 

соблюдать; 

-вредные привычки, 

как от них 

избавиться; 

-правила и нормы 

поведения во время 

учебных занятий, в 

игре, нахождении 

вблизи водоёма, ж/д, 

время подвижных 

игр. 

В гостя у нас 

Мойдодыр. 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоровым. 

Я и мои желания. Безопасный дом. 

Что такое здоровье? Воспитание 

здоровых привычек. 

Как учится без 

утомления. 

Не вреди себе. 

Как и чем мы 

питаемся. 

Как защитить себя 

от болезней. 

Полезный сон. Важно не забывать 

о гигиене. 

3 класс 

Твоё здоровье в 

твоих руках. 

Витамины и 

прививки. 

Кто мы есть? Разговор о 

правильном 

питании. 

Диагностика ЗОЖ. 

Знакомство с 

дневником 

здоровья. 

Правила поведения 

на водоёме. Меры 

безопасности. 

Вредные привычки. 

Как сказать «Нет»?  

Почему люди 

курят? 

Зачем человеку 

сон? 

Первая помощь при 

травмах. 

Зимние виды спорта 

и безопасность. 

Настроение и 

здоровье. 

Откуда берутся 

грязнули? 

Осторожно, 

гололёд! 

Отдых для 

здоровья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

4 класс 

Режим дня 

четвероклассника. 

Защитные механизм 

человеческого 

организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Умей сказать 

«Нет!» 
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в транспорте; 

-лечебные свойства 

растений, их 

использование для 

профилактики. 

 

Диагностика. 

Работа с дневником 

здоровья. 

Эмоции чувства и 

здоровье. 

Гигиена и культура 

быта. 

Мифы о пользе 

алкоголя. 

Правильно ли мы 

едим. 

Первая помощь при 

ожогах и 

обморожениях. 

Как избежать 

отравления. 

Сначала подумай! 

(наркотики и 

алкоголь) 

Физическое 

развитие и спорт. 

Действие никотина. Как повысить 

самооценку. 

Борьба за ЗОЖ в 

стране и мире. 
 

Направление  Создание здоровье сберегающей инфраструктуры. 

Задачи Организация качественного питания. 

Оснащение кабинетов, спортивного зала, тренажёрного зала, спортплощадки, катка необходимым 

оборудованием и инвентарём. 

Укрепление материально-технической базы. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  Виды и формы мероприятий 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным нормам и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения по основным показателям 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труды 

обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, тренажёрный 

зал, каток. 

Создана служба психолого-педагогического сопровождения (психолог, 

социальный педагог). 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Направление  Рациональная организация образовательного процесса. 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и Задачи  
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утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Виды и 

формы 

 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты Виды и формы мероприятий 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки. 

Внеклассные мероприятия 

1 класс 

- «Здоровье – всему голова» 

- «Будем беречь здоровье» 

- «Винегрет» (разговор о правильном питании» 

- «Чистота – залог здоровья» (творческий проект) 

2 класс 

- «Здоров будешь – всё добудешь» (коллективное творческое дело) 

- «За здоровый образ жизни» (КВН) 

- «От куда берутся грязнули» (игра-путешествие) 

3 класс 

- «Как медведь трубку нашёл» (инсцинировка) 

- «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» (игра-путешествие) 

4 класс 

- «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД» 

- «Пальчики оближешь» (семейный конкурс) 

- «Уроки Мойдодыра» (утренник) 

- Весёлые старты. 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности. 

 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 
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Направление  Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здорового образа жизни. 

Задачи  

Виды и 

формы 

мероприятий 

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта и здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.) 

Положительно

е отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствов

ание 

физического 

состояния. 

Планируемые результаты Виды и формы мероприятий 

Полноценная и эффективная работа 

с обучающимися всех групп 

здоровья. 

 

Рациональная и соответствующая 

организация уроков физкультуры и 

занятий активно-двигательного 

характера.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 класс) 

способствует выработке установки на безопасный и здоровый образ 

жизни 

3 учебных часа физкультуры в учебном плане. 

Спортивно-игровые мероприятия: 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- «Зимние забавы» 

- «Безопасное колесо» 

Направление  Реализация дополнительных образовательных программ 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность. Задачи 

Виды и 

формы 

Проведение дней здоровья, конкурсов и праздников. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты Виды и формы мероприятий 

Эффективное внедрение в систему 

работы школы программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и ЗОЖ в качестве 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и ЗОЖ: 

спортивные секции, ОФП, летний оздоровительный лагерь. 
Ценность 
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здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Направление  Просветительская работа с родителями 

Задачи  Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы 

Виды и 

формы 

Лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющем на здоровье детей. 

Знакомство родителей с необходимой научно-методической литературой. 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты Виды и формы мероприятий 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей по 

проведению мероприятий. 

Примерные темы: 

1 класс 

- Трудности адаптации первоклассников. 

- Особенности интеллектуального и личностного развития учащихся 

начальной школы. 

- Чем накормить первоклассника. 

- Как организовать отдых ребёнка в каникулы. 

2 класс 

- Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

- Домашние задания. Как мы к ним относимся. 

- Спорт: нужен ли он вашему ребёнку. 

- Утомляемость ребёнка и как с ней бороться. 

3 класс 
- Режим дня. 

- Всё о гриппе. 

- Эмоции положительные и отрицательные. 

- Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 

Здоровье детей 

– главная 

ценность 

семейного 

воспитания 
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4 класс 

- Темперамент вашего ребёнка. 

- Мой ребёнок становится взрослым. Встреча с врачом. 

- Роль витаминов для роста и развития. 

- Как научить ребёнка говорить «Нет»? 

- Мы переходим в 5 класс. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Основу данной программы составляют  принципиальные 

положения: 

 • коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

 • содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического 

и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель – организация работы педагогов и специалистов 

образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития 

осуществляется также в рамках Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного 

процесса, направленные на обеспечение освоения  обучающимися с 

ОВЗ основной образовательной программы, включают:  

- усиление практической направленности изучаемого материала;  

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

– опору на жизненный опыт ребёнка; 

– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;  

- соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-

значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- комплексности: при составлении плана работы по коррекции 

здоровья каждого ребёнка учитываются его медицинские показатели 

(медицинский работник), результаты психологической (школьный 

психолог) и педагогической (учитель) диагностик;  

–  достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих 

трудностей с учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

–  гуманистической направленности: опора на потенциальные 

возможности ребёнка, учёт его интересов и потребностей; создание 

ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 
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– педагогической целесообразности: интеграция усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, социальный 

педагог и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего 

образовательного процесса является индивидуально-групповая и 

индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию 

индивидуальных проблем развития ребёнка. 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание 

обследования 

Ответственный Сроки Примечание 

(используемые 

диагностики) 

Медицинское 

обследование 

перед 

поступлением 

в школу 

родители   

Обследование 

психолога 

перед 

поступлением 

в школу 

родители   

Педагогическое 

обследование 

(учитель) 

д/сад, школа учитель   

  

Система индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально 

ориентированных 

занятий  –  повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности  –  подготовка к 

восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание коррекционных мероприятий 

• Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений об 

• Совершенствование 

движений и  

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

• Коррекция нарушений 

в развитии  

эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об 
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окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие основных 

мыслительных  

операций 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи,  

овладение техникой 

речи 

• Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи,  

овладение техникой  

речи 

Формы работы 

• Игровые ситуации, 

упражнения,  

задачи, коррекционные 

приёмы и  

методы обучения 

• Элементы изо-

творчества, 

танцевального 

творчества,  

сказко-терапии 

• Психо-гимнастика 

• Элементы кукло- 

терапии 

• Театрализация,  

драматизация 

• Валеопаузы, мину- 

ты отдыха 

• Индивидуальная  

работа 

• Использование  

специальных про- 

грамм и учебников 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные  

задания и помощь  

учителя 

• Внеклассные занятия 

• Кружки и спортивные 

секции 

• Индивидуально  

ориентированные  

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-массовые 

мероприятия 

• Родительские 

гостиные 

• Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная  

работа 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые  

игры 

• Литературные вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные  

занятия по 

формированию навыков  

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков  

общения, по коррекции 

речевого  

развития, по развитию 

• Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный  

массаж, закаливание 

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования  

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

• Занятия в центрах  

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

• Семейные праздники, 

традиции 

• Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

• Общение с друзьями 

• Прогулки 
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мелкой моторики, по 

развитию  

общей моторики,  

по социально-бытовому 

обучению,  

по физическому  

развитию и укреплению 

здоровья 

Диагностическая направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного  

учителя, оценка зоны 

ближайшего раз- 

вития ребёнка 

Обследования 

специалистами школы  

(медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение психолого-

медико - педагической 

комиссии  

(ПМПК) 

Коррекционная направленность 

Использование 

специальных программ, 

учебников,  

помощь на уроке  

ассистента 

(помощника).  

Стимуляция актив- 

ной деятельности  

самого учащегося 

Организация часов  

общения, 

коррекционных 

занятий,  

индивидуально  

ориентированных  

занятий; занятия  

со специалистами,  

соблюдение режима  

дня, смены труда и  

отдыха, полноценное 

питание, про- 

гулки 

Соблюдение режима 

дня, смена  

интеллектуальной  

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную, семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество,  

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия  

ЛФК, массаж, общее 

развитие ребёнка, его 

кругозора,  

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая направленность 

Систематические  

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена  

режима труда и  

отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об  

окружающем мире,  

предупреждение 

негативных тенденций 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами  

школы. 

Социализация и  

интеграция в общество 

ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий  

в системе дополни- 

тельного образования 

по интересу или  

формирование  
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развития личности через занятия его  

интересов 

Проявление 

родительской любви и  

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей  

в делах ребёнка 

Развивающая направленность 

Использование 

учителем элементов  

коррекционных 

технологий, 

специальных программ,  

проблемных форм  

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения 

Организация часов  

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалиста- 

ми, соблюдение  

режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и  

искусства, выезды  

на природу, 

путешествия, чтение  

книг, общение с  

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам и  

т.д.) людьми, 

посещение спортивных  

секций, кружков и  

т.п. 

Ответственные за индивидуально-ориентированные мероприятия 

Основной учитель,  

учителя-предметники 

Педагоги (основной  

учитель, учитель  

музыки, учитель  

физической культуры, 

учитель технологии  

и т.д.) 

Школьные работники 

Медицинский работник  

Родители, семья 

Репетиторы 

Специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и 

др.) 

Медицинские 

работники 

Педагоги дополни- 

тельного образования 

  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1. Дети с задержкой психического развития 

1)снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень  

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие  

общеинтеллектуальной деятельности 
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6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

в решении задач 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, 

с учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 

человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований. 

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах массовой  

школы. 

9. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать 

в классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебы 

2.  Дети с лёгкой степенью умственной  отсталости, в том числе с  

проявлениями аутизма  (по желанию родителей и в силу других 

обстоятельств могут учиться в общеобразовательной школе) 

Характерно недоразвитие  

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

1. Развитие всех психических  

функций и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий  
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5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых  

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление;  

медленно развивается  

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой  

сферы; 

9) восприятия, памяти,  

внимания 

(совместная работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые навыки).  

3. Дети с отклонениями в психической сфере состоящие на учёте у 

психоневролога, психиатра, и др.) 

1) повышенная 

раздражительность;  

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью;  

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях;  

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии  

у детей: 

1) повышенная нервная  

чувствительность в виде  

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность  

в виде общей не выносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или со сходными затруднениями в 

учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка.  

5. Создание ситуации достижения успеха 

на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку на уроке.  

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка 
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психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб,  

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и  

др.) 

4.  Дети с нарушениями речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту  

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, 

безграмотностью  

речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в  

функционировании пси- 

хофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят  

устойчивый характер,  

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого логопедичского 

воздействия;  

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких  

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

ребёнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности  

ребёнка в исправлении речевых ошибок 

5.  Дети с нарушением слуха (слабослышащие и позднооглохшие дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 
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2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти  

от речевых контактов  

или «не понимает» 

обращённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает  

слова собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его 

речь); 

5) возможны отклонения  

в психической сфере: 

осознание, что ты не такой как 

все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития; 

6) пассивный и активный  

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава слов; 

8) трудности в освоении  

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в  

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время 

устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их выполнения;  

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы 

он мог видеть не только педагога и доску, 

но и большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога (справа от 

него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, 

где ребёнок может и должен справиться 

сам.  

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда смотрел на 

говорящего, умел быстро отыскать 

говорящего, для этого его необходимо 

контролировать, например:  

«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чём 

рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп 

ведения урока (занятия).  

8. Требование от ребёнка повторять вслух 

задания, предложенные в устной форме, 

или заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего ребёнка в 

учебную деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять или 

дополнять инструкции к упражнениям из 

учебника, учитывая возможности 

ученика). 

10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 
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11. Учёт конкретных ошибок,  

допускаемых ребёнком при письме, 

использование соответствующих заданий 

с применением словаря письменная 

«зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; пояснение слов 

и словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку (поровну, дали 

по..., раздали каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с   

сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

ребёнка. 

6. Дети с нарушениями зрения (слабовидящие дети) 

1) основное средство  

познания окружающего  

мира – осязание, слух, боняние, 

др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования  

движений задержан; 

4) затруднена оценка  

пространственных при- 

знаков (местоположение,  

направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания  

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у зрячих 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к ребёнку 

(знание индивидуальных особенностей  

функционирования зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное 

или на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания.  

4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений.  

5. Правильная позиция ученика (при опоре 

на остаточное зрение сидеть ребёнок 

должен за первой партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух – за любой 

партой).  

6. Охрана и гигиена зрения  
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своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость  

эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности  

заниматься некоторыми  

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и 

отсутствие за словом 

конкретных представлений, так 

как знакомство с объектами  

внешнего мира лишь  

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют общаться 

в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счёт, знание  

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный  

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

(повышенная общая освещённость (не 

менее 1000 люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого 

света; ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная нагрузка 

не должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи 

на доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

медицинскими специалистами, 

психологом, офтальмологом и 

родителями. 

7. Дети с нарушением опорно - двигательного аппарата (способные к 

самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями  

ОДА ведущим является  

двигательный дефект  

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). 

1. Коррекционная направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация.  
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Основную  

массу среди них составляют 

дети с церебральным 

параличом (89%). У  

этих детей двигательные  

расстройства сочетаются  

с психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в  

лечебной и социальной  

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. Все 

дети с нарушениями ОДА  

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

4. Полноценное, разноплановое  

воспитание и развитие личности ребёнка.  

5. Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей 

деятельности.  

8. Наблюдение за ребёнком в динамике 

продолжающегося психоречевого 

развития.  

 

8. Дети с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми 

расстройствами, с ошибками воспитания (дети с девиантным и 

деликвентным поведением, социально запущенные, из социально- 

неблагополучных семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно  

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у детей самостоятельности,  

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении 

с ребёнком (не позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить ребёнка на  

второй год в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на  

природу). 
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6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование  

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

  

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться 

не столько  успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 • развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания 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 её временно-

пространственной организации; 

 • осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

   

Жизненно 

значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений о  

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом  

жизнеобеспечени

и, способности 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 
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вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по  

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах 

в организации 

обучения 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 
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Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира и 

её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих  

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 
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Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

  

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую 

связаны с  компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 

Видимые изменения 

(высокий уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний уровень) 

Изменения не 

произошли (низкий 

уровень) 

Критерии и показатели 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

•  интересуется окружающим миром природы, культуры,  замечает  новое, 

задаёт вопросы 

•  включается в   совместную  со взрослым исследовательскую деятельность 

• адекватно ведёт   себя   в  быту   с точки зрения опасности/безопасности  и  

для  себя,   и  для  окружающих 

• использует вещи в соответствии с их  функциями, принятым порядком   и  

характером  данной ситуации  

Овладение навыками коммуникации: 

• реагирует на обращённую речь  и просьбы 

• понимает речь   окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова 

• начинает, поддерживает и завершает  разговор 

•  корректно выражает  отказ  и недовольство, благодарность, сочувствие  

• передаёт свои  впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком 

• делится своими воспоминаниями,   впечатлениями и  планами  с другими 

людьми 

• слышит свои  речевые ошибки и старается их исправлять 

•  замечает ошибки в  речи   одноклассников 

Осмысление своего  социального окружения: 

•  доброжелателен и   сдержан  в отношениях с одноклассниками 

• уважительно относится к взрослым  (учителям, родителям и т.д.) 

• достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

• соблюдает правила поведения в школе 

•  мотив действий –   не   только «хочу», но и «надо» 

• принимает и любит  себя 

• чувствует себя комфортно с любыми людьми любого  возраста, с 

одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных процессов: 

• умеет   концентрировать  внимание 

• может удерживать на  чём-либо своё внимание 

•  использует различные приёмы запоминания 

• учится продумывать и планировать  свои действия 

• способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих  поступков 
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•  управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

• доводит до конца начатое дело 

•  знает цель   своих   действий и поступков 

• старается выполнять все задания и просьбы учителя 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен на основании нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373  (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1576). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

- Устава МБОУ «Светлозерская СШ»; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«Светлозерская средняя школа», приказ  № 63 от 20.05.2014; 

Учебный план составлен для реализации образовательной 

программы начального общего образования и ориентирован на 

четырёхлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

Начальное общее образование реализуется по Образовательной 

системе «Школа России». 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения и 

СанПиН в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели в режиме 5-

дневной учебной недели: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 

мин каждый; ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 мин каждый; январь – 

май – по 4 урока в день по 40 мин каждый. Во 2-4 классах – 34 учебные 

недели в режиме 5-дневной учебной недели, продолжительность урока 

- 45 мин. Обучение в 1 классе осуществляется с организацией 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 мин; без 

балльного оценивания знаний обучающихся  и домашних заданий. 

Учебный план определяет:   

 предметные области и структуру обязательных учебных 

предметов (обязательная часть); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов; 
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 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся; 

 формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение их к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в основной школе. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 

Предметные 

области 

Основные задачи  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

Иностранный язык   Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке 
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Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Учебные предметы. 

Русский язык – по 5 часов в неделю (1 час добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, что 

соответствует количеству часов авторской программы по русскому 

языку), литературное чтение по 4 часа в 1-3 классах и 3 часа в 4 классе. 
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Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском) изучается в 4 классе по 0,5 часа в неделю. 

Английский язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Математика – по 4 часа в неделю в каждом классе. 

Окружающий мир – по 2 часа в неделю. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) – в 4 

классе 1 час в неделю. В соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) одного из 6 модулей – Основы 

светской этики. Курс безотметочный.  

Музыка – по 1 часу в неделю, изобразительное искусство – по 1 

часу в неделю. 

Технология по 1 часу в неделю  в каждом классе.  

Физическая культура – по 3 часа в 1-3 классах, 2 часа в 4 классе. 

 Курс краеведения «Морянка» реализуется во 2 – 3 классах 

(распоряжение МО НиК Архангельской области № 645 от 11 июня 

2010 г). При пятидневной учебной неделе содержание курса 

интегрируется с предметным содержанием дисциплин: литературное 

чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, 

физическая культура и составляет 17 часов в год; в 4 классе 

реализуется через предметы Родной язык и литературное чтение на 

родном языке. При реализации в образовательном процессе курса 

краеведения «Морянка» темы уроков, раскрывающие содержание, 

заносятся на страницы предметов, в которые он интегрируется. В 

графе, рядом с записью темы урока ставиться пометка «РСМ» - 

региональное содержание курса «Морянка». 

 При 5-дневной учебной неделе часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме итогового 

контроля один раз в год, в конце учебного года, с целью проверки 

освоения предметов учебного плана в сроки согласно годовому 

учебному графику и в соответствии с расписанием, утверждённым 

директором школы.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный 

предмет 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Литературное 

чтение 

Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

 Техника 

чтения 

Родной язык 

(русский) 

- - - Зачёт 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - Зачёт 
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Недельный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметны

е 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной 

язык и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - 0,5 0,5 

Иностранны

й язык   

Английский 

язык 

– 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 4 4 4 4 16 

(русском) 

Английский 

язык 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Презентация 

группового 

проекта 

Музыка Презентация Презентация Презентация Презентация 

Изобразительное 

искусство 

Защита 

индивидуаль

ного проекта 

Защита 

индивидуальн

ого проекта 

Защита 

индивидуальн

ого проекта 

Защита 

индивидуаль

ного проекта 

Технология  Защита  

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Защита 

группового 

проекта 

Физическая 

культура 

Результаты физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития 
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Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 2 11 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) 

Предметны

е области Предметные области 
Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 3 

класс 

4 класс Итого  

Обязательная часть Количество часов 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 472 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 17 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - 17 17 

Иностранн

ый язык 

Английский 

язык 

– 68 68 68 204 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 132 136 136 136 540 
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Обществоз

нание и 

естествозна

ние 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительн

ое 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 169 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 68 371 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах отличных от урочной деятельности, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Светлозерская СШ». 

Цели организации внеурочной деятельности: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

- создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка, 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на 

всех возрастных этапах. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- экологическое. 

Формы организации внеурочной деятельности, определённые 

школой в рамках реализации основной образовательной программы 

НОО: кружки, клубы (спортивный клуб «Заряд»), секции, детские 
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организации (детская организация младших школьников «Северята»), 

научно-практические конференции, исследования, проекты, 

олимпиады, конкурсы, викторины, игры, путешествия, экскурсии, 

походы, общественно-полезные практики и др. 

Программы, реализующиеся через внеурочную деятельность 

школы: 

- Региональная программа «Правовое просвещение и формирование 

основ законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов»; 

- Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»; 

- Программа воспитания школьников «Я – гражданин своей страны»; 

- Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучения правил дорожного движения. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений, 

исходя из возможностей школы, и составляет не более 10 час в неделю, 

не более 340 час в год, не более 1350 час за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по утверждённому 

директором школы расписанию, которое составляется на каждый 

учебный год и состоит из систематических занятий. Так же внеурочная 

деятельность дополняется разовыми мероприятиями, приуроченными к 

определённым событиям или датам. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не 

может превышать 25 человек, продолжительность занятий 40 мин. 

Занятия проводятся во второй половине дня. В период каникул 

внеурочная деятельность реализуется согласно плану и расписанию. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, 

воспитателями, педагогами-методистами других учреждений (дом 

культуры, библиотека). Координирующую роль на уровне класса 

выполняет классный руководитель. 

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает 

использование следующих документов: 

- положения о внеурочной деятельности МБОУ «Светлозерская 

СШ», 

- общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной 

деятельности, 

- журнала учёта посещений обучающимися, 

- портфолио достижений обучающихся. 
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План 

внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов в 

неделю 1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 3 

ОФП 1 1 

Спортивный клуб 

«Заряд» 

0,25 0,25 

Спортивные 

соревнования 

0,5 0,5 

День здоровья (общешкольный поход)  

Кросс Нации  

Легкоатлетическое четырёхборье  

Школьное первенство по пионерболу  

Праздник зимних забав  

«Лыжня России»  

Спортивная эстафета в рамках недели «Младшего 

школьника» 

 

«Весёлые старты» (с д/с)  

«День рекордов» (зачёт по ОФП)  

Программа летнего 

оздоровительного 

лагеря «Солнышко» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

0,25 0,25 

Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое) 4 

Детскаяорганизации 

«Северята» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Программа 

воспитания 

школьников «Я – 

гражданин своей 

страны» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Региональная 

программа 

«Правовое 

просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся 1 – 11 

классов» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Социальное 2,5 

Детская организация 

«Северята» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Программа по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

изучения правил 

дорожного движения 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Акции, рейды 0,25 0,25 

Мероприятия по 

профориентации 

0,25 0,25 

Общеинтеллектуальное 2,5 

Программа 

воспитания 

школьников «Я – 

гражданин своей 

страны» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Умники и 

умницы» 

- - - 1 1 

Олимпиады 0,25 0,25 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

0,25 0,25 

Общекультурное 11 

Кружок «Чудеса 

лепки» 

- 1 - 1 

Кружок «Очумелые 

ручки» 

- 1 

 

1 

Кружок 

«Художественное 

слово» 

1 - - - 1 

Кружок 

«Танцевальный» 

(Д/к) 

1 

 

1 

Клуб «Читаем 

вместе» 

(Светлозерская 

библиотека) 

1 1 

Кружок «Кукольный 

театр» (Д/к) 

2 2 

Кружок 

«Вокальный» (Д/к) 

2 2 

Кружок «Давайте 

порисуем» 

1 1 
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(Светлозерская 

библиотека) 

Кружок «Чудесная 

мастерская» 

(Светлозерская 

библиотека) 

1 1 

Экологическое 2 

Программа 

воспитания 

школьников «Я – 

гражданин своей 

страны» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Мероприятия, 

посвящённые году 

Экологии 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Всего (не более 10 

час) 

6 6 6 7 25 

Всего за учебный год 204 204 204 238 850 

 

3.3. Календарный учебный график 

1. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену. 

2. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 2 – 4 классы – 34 недели. 

Начало учебного года: 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 29 мая 2020 года 

3. Режим работы школы 

1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя 

Начало уроков в 09.00 

4. Система организации учебного года  

Четвертная  

Выставление оценок: 

1 класс – безотметочное обучение, 

2 – 4 классы – по четвертям, 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

5.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Период 

 

Начало 

четверти 

 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель дней) 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 27.12.2019 7 недель 4 дня 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель  

4 четверть 30.03.2020 
29.05.2020   

 
8 недель 1 день 
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Период 

 

Начало 

четверти 

 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель дней) 

Итого   34 недели 

  

5.2. Продолжительность каникул  в течение учебного года 

Каникулы  
Дата  

начала каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

  

Осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние 21.03.2019 29.03.2020 9 

Итого   31 

Дополнительные  

для 1 класса 
22.02.2020 01.03.2020 9 

 

5.3. Продолжительность уроков 

1 класс 

«ступенчатый» режим 

 сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

 ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут 

 январь-май: 4 урока по 40 минут 

2 - 4 классы 45 минут 

 

5.4. Продолжительность перемен 

Перемена 1 класс 2 - 4 классы 

1 перемена 10 минут 10 минут 

2 перемена 15 минут 20 минут 

3 перемена 

 

40 минут 

(динамическая пауза) 
20 минут 

4 перемена 15 минут 10 минут 

5 перемена  10 минут 

6 перемена  10 минут 

 

5.5. Расписание звонков 

№ урока Время 
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№ урока Время 

1 урок  09:00 - 09:45 

2 урок  09:55 - 10:40 

3 урок  11:00 - 11:45 

4 урок 12:05 - 12:50 

5 урок  13:00 - 13:45 

6 урок 13:55 – 14:40 

7 урок  14:50 - 15:35 

 

5.6. Организация промежуточной аттестации  

Периодичность: 1 раз в год. 

Срок проведения: с 30.03.2020 по 29.05.2020 

Классы, предметы и формы организации промежуточной аттестации 

согласно учебному плану школы на 2019-2020 учебный год. 

  

5.7. Организация летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

Класс Период Количество 

календарных дней Начало Окончание 

1-4 01.06.2020 21.06.2020 21 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования.   

Интегрированным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «Светлозерская 

средняя школа»  для участников образовательного процесса созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 
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 достижения планируемых результатов освоения основно1 

образовательной программы начального общего образования 

всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему 

секций. Кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческих соревнований; научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и развитии индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 эффективное использование времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 

с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельнотного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды поселка для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникативных 

технологий. А также современных механизмов 

финансирования.  

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 
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Образовательный процесс в МБОУ «Светлозерская СШ» 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируется расписанием занятий. При этом школа работает по 

график 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями в одну 

смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СанПин 

2.4.2.2821-10) должна равномерно распределяться в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен соответствовать: 

 для обучающихся 1 класса – не должно превышать 4 уроков и 1 

день в неделю не более 5 уроков, за счет уроков физической 

культуры – не более 21 часа в неделю; 

 во 2 – 4 класса не более 5 уроков в день, при 5-дневной учебной 

неделе, не более 23 часов в неделю. 

Продолжительность уроков в школе – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям школы в 1 классе применяется «ступенчатый» 

режим постепенного наращивания учебной нагрузки: в первом 

полугодии (сентябрь-октябрь) 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 45 минут каждый); в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, после 2 урока устраивается перемена  40 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 

классе – 33 недели. Учебный год делится на 4 четверти, каникулы 

проводятся в установленные сроки (осенние, зимние, весенние и 

летние). В 1 классе в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Начало уроков в 9.00. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности  

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Реализуемые программы 

«Школа России» 

В период летних каникул организуется оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей, который комплектуется из 

обучающихся 1-4 классов. Продолжительность смены 21 дней. 

Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

- обеспечивает образовательному учреждению возможность 

исполнения требований стандарта; обеспечивает реализацию 

обязательной части основной образовательной программы начального 
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общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных 

дней и недель;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Структура и объем финансирования реализации ООП 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования.  

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

Финансовое обеспечение программы  

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт 

бюджетных средств в соответствии с планом финансово – 

хозяйственной деятельности. 

Создание финансово-экономических условий 

Организация 

условий: 

 мотивации и 

стимулирован

ия труда 

педагогически

х работников; 

 

 

 

 

 

 Оплата труда 

учителей 

начальных 

классов в 

соответствии 

с 

требованиями 

нового 

образовательн

ого стандарта 

 

Разработка 

(внесение 

изменений) 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы  

учителям начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта: 

-Положение об 

оплате труда 

работников МБОУ 

«Светлозерская 

СШ»; 

-Положение  о 

стимулирующих  

выплатах 

работников МБОУ 

«Светлозерская 

СШ»  

- дополнительных 

Наличие системы 

оплаты  труда 

учителей 

начальных классов 

в соответствии с 

требованиям 

стандарта. 

 

 

 

 

Наличие 

положений об 

оплате труда  и 

стимулирующих  

выплатах учителям 

начальных классов. 

Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками в 
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соглашений к  

трудовому договору 

с  педагогическими  

работниками в 

соответствии с 

требованиями 

нового стандарта  

 

соответствии с 

требованиями 

нового стандарта  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условия (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); комнаты 

психологической разгрузки; учительской; 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения.   

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, 

предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения 

(площадь, освещение), размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); 

 здание образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса  на ступени 

начального общего образования. их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых гон учреждения, 

для активной деятельности, отдыха, структура которых 
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должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 

читательских мест, медиатека); 

 помещениям для питания обучающихся. А также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 актовому залу; 

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звуков, выступление с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различным способом (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебно-

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

 наблюдения (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местоположения, наглядного представления и анализа данных; 

использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 размещение своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организации отдыха и питания.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудованы и оформлены 4 кабинета начальных классов. Имеются -

столовая, библиотека, раздевалка.  

Для проведения уроков физической культуры используется спортзал и 

стадион школы. 

Технические средства обеспечения образовательного 

процесса: 

1. Компьютерные классы и комплексы: 

 

Описание компьютерного класса или 

комплекса (специализация серверов, 

рабочих станций) 

Где установлены 

компьютеры 

(кабинет 

информатики, 

предметные 

классы, 

библиотека, 

администрация и 

пр.) 

Общее 

кол-во 

персона

льных 

компьют

еров 

Ноутбук «Lenovo»  

ОС: Windows-7  

Процессор Intel (R) Core (TM) i3-3120M; 

CPU 2.50 GHz.    ОЗУ: 4,0 ГБ.  

Видеокарта Intel (R) HD Graphiss, объем 

памяти 2 Гб 

Мобильный 4 

Ноутбук «Asus» 

ОС: Microsoft Windows XP, 2002. 

Процессор Intel (R) Core (TM) 2 

DUOT5450G CPU 1,66GHz.  

ОЗУ: 1,99 ГБ  

Видеокарта Mobil Intel (R) 965 Express 

Chipset Family, объем памяти 256 Mб 

Мобильный 4 

ПК. 

ОС: Microsoft Windows XP Professional, 

версия 2002. Процессор Celeron (R) СPU 

2.20 GHz.   ОЗУ: 496 Мб. 

Монитор - RoverScan P/N: 117SF; Model: 

F708; пр-во Китай 2004 г. 

Библиотека 1 

1. Система организации беспроводной сети 

AIR-AP1042N-R-K9: Cisco Блок питания: 

AIR-PWR-B 

Начальная школа 4 

2. МФУ с запасным картриджем Canon: i-

SENSYS MF4550d.  Картридж Cartridge 728.  
Начальная школа 1 
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3. Интерактивная доска с короткофокусным 

проектором / Интерактивная доска с 

программным обеспечением 

русифицированным SMART Board 480. 

Программное обеспечение SMART  

NOTEBOOK 10. Проектор 

короткофокусный  D791ST Vivitek 

Начальная школа 4 

4. Микроскоп цифровой:  

5. MicroLife ML-12-1.3 
Начальная школа 2 

6. Нетбуки Начальная школа 50 

Общее количество ПК 60 

 

2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО): 

№ Наименование Характеристики 

Произв

одител

ь 

Количес

тво 

1 Принтер CANON Model: F151300  

220 – 240V~ ; 50/60 Hz; 

2.1 A 

Vietna

m 

4 

2 Проектор  

BENQ 

Model: EP4227; Тип: 

MX660P 

P/N: 9H.J5D77.I3X 

100 – 240V~ ; 50-60 Hz; 

3.80 A 

China 4 

3 Проигрыватель DVD 

PHILIPS 

Модель: DVP3012X/51 

230В~ ; 50 Гц; 10 ВТ 

Россия 4 

4 Музыкальный центр 

(минисистема) SONY 

 

Модель: HCD – AZ33D 

Цифровой FM ер 

220 – 240V~ ; 50/60 Hz; 

65W 

 4 

5 Цветной телевизор 

LG 

 

Модель: CF – 14T30K 

(серийный номер 402 IN 

02140) 

230V~ ; 50 Hz; 70 W 

China 4 

 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки ИКТ. 
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 Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксация хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе дистанционное, посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с 

учетом целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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 образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Образовательное учреждение также имеют доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в  

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана. А также фондом дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение УМК 1 - 4 классы 

Порядк

овый 

номер 

учебни

ка 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименован

ие учебника 

Класс Наименов

ание 

издателя 

учебника 

Год 

издан

ия 

Ко

ли

чес

тво 

1.1.1.1.

4.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В. 

А., 

Виноградская Л. 

Азбука. В 2-

х частях 

1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2015, 

2017 18 

1.1.1.1.

4.2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык 

1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2015, 

2017 18 

1.1.1.1.

4.3 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык. В 2-х 

частях 

2 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2016, 

2018 19 

1.1.1.1.

4.4 

 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык. В 2-х 

частях 

3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2019 19 

1.1.1.2.

5.2 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях 

2 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2016, 

2018 19 

1.1.1.2.

5.3 

 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях 

3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2019 19 
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1.1.1.2.

5.4 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова 

М.В. 

Литературно

е чтение 

4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2018 10 

1.1.1.3.

6.1 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский 

язык 

2 ООО 

«Русское 

слово 
2016, 

2018 19 

1.1.1.3.

6.2 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский 

язык 

3 ООО 

«Русское 

слово 
2017, 

2019 19 

1.1.1.3.

6.3 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский 

язык 

4 ООО 

«Русское 

слово 2018 10 

1.1.2.1.

8.1 

Моро М.И., 

Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. 

В 2-х частях 

1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2015, 

2017 18 

1.1.2.1.

8.2 

Моро М.И., 

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 

В 2-х частях 

2 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2016, 

2018 19 

1.1.2.1.

8.3 

 

Моро М.И., 

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 

В 2-х частях 

3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2019 19 

1.1.2.1.

8.4 

Моро М.И., 

Бантова М. А., 

Бельтюкова Г.В. 

Математика. 

В 2-х частях 

4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2018 10 

1.1.3.1.

3.1 

Плешаков А. А. Окружающи

й мир. В 2-х 

частях 

1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2015, 

2017 18 

1.1.3.1.

3.2 

Плешаков А. А. Окружающи

й мир. В 2-х 

частях 

2 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2016, 

2018 19 

1.1.3.1.

3.3 

 

Плешаков А. А. Окружающи

й мир. В 2-х 

частях 

3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2019 19 

1.1.3.1.

3.4 

Плешаков А. А. Окружающи

й мир. В 2-х 

частях 

4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2018 10 
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402 Бунеев Р.Н., 

Данилов Д.Д., 

Кремлева И.И. 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России. 

Светская 

этика 

4 «Баллас» 

2014 16 

1.1.5.1.

6.1 

Неменская Л. А. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М, 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2015 13 

1.1.5.1.

6.2 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 

2 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2016, 

2018 19 

1.1.5.1.

6.3 

 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 

3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2019 19 

1.1.5.1.

6.4 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 

4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2018 10 

1.1.5.2.

5.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2015 1 

1.1.5.2.

5.2 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2016 1 

1.1.5.2.

5.3 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2017 1 

1.1.5.2.

5.4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2018 

1 

1.1.6.1.

4.1 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т.П. 

Технология 1 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2015 13 

1.1.6.1.

4.2 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 2 Издательс

тво 

2016, 

2018 19 
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«Просвещ

ение» 

1.1.6.1.

4.3 

 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 3 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2019 19 

1.1.6.1.

4.4 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2018 10 

1.1.7.1.

3.1 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 2015 2 

1.1.7.1.

3.1 

 

Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

2017, 

2018 2 

 

Информационное обеспечение программы 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации 

ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое  

обеспечение. 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Учебники, методическая литература, 

ресурсы сети Интернет, программно-

прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), 

методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, создание 

локальных актов, регламентирующих 

работу локальной сети школы и 

доступ учителей и учащихся к 

ресурсам Интернета 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, 

областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с 

целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

Наличие необходимого 

программного оборудования и 

установка его на всех школьных 
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образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся) 

компьютерах 

 

Кадровые условия реализации основных образовательных 

программ начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и другими работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения. 

МБОУ «Светлозерская средняя школа»,  реализующая программы 

начального общего образования, укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории.  

Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов.   

Кадровый потенциал образовательной программы начальной 

школы 

№ 

п/п 

Специалисты Функции (примерные) Количество  

специалистов 

1 Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Первая 

категория – 3 

чел. 

Нет категории – 

1 чел. 

2 Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся. 

4 чел. 

3 Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

1 чел. 
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внеурочное время. 

4 Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся  путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в 

библиотеке.  

1 чел. 

5 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части основной 

образовательной программы  

1 чел. 

6 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу. 

Первой 

категории – 3 

чел. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 

необходимо обеспечить  

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных 

классов; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации ООП НОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

4) укреплять материальную базу школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Контроль за состоянием системы условий 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется 

администрацией образовательного учреждения и Советом Учреждения.  
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	3) 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 поступ...
	4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, нау...
	5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получен...

	- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое;
	- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;
	- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа.
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.2.5. Иностранный язык (английский язык)
	Связь УУД с содержанием учебных предметов
	Синтаксис (Предложение).
	Развитие речи.

	2.2.4. Программа отдельного учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»

	Метапредметные результаты
	Обучающийся научится:
	- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;
	-  осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку учебных действий;
	- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
	-  осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, в контролируемом пространстве Интернета;
	- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
	- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
	- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
	- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы;
	-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения;
	- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
	- владеть монологической и диалогической формами речи.
	3.2. План внеурочной деятельности
	1. Сменность занятий
	2. Продолжительность учебного года
	3. Режим работы школы
	1 – 11 классы – пятидневная учебная неделя
	5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
	5.3. Продолжительность уроков
	Финансовое обеспечение программы
	Материально-техническое обеспечение программы
	1. Компьютерные классы и комплексы:
	2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):


	Информационное обеспечение программы
	Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	Контроль за состоянием системы условий



